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1. Название модуля: «Безопасность жизнедеятельности и основы военной
подготовки»

2. Характеристика модуля

2.1. Образовательные цели и задачи 

Целью  освоения  модуля  является  формирование  представления  о  неразрывном
единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и
защищенности человека, формирование навыков безопасного поведения в повседневной
жизни  и  в  экстремальных  условиях,  формирование  способности  и  готовности  к
выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.2. Образовательные результаты 

Код компетенции Результаты освоения
образовательной

программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-8.  Способен
создавать  и
поддерживать  в
повседневной
жизни  и  в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для  сохранения
природной  среды,
обеспечения
устойчивого
развития  общества,
в  том  числе  при
угрозе  и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций  и
военных
конфликтов

УК-11.  Способен
формировать
нетерпимое
отношение  к
проявлениям
экстремизма,
терроризма,
коррупционному
поведению  и
противодействовать
им  в
профессиональной
деятельно

 
УК.8.1. Оценивает 
факторы риска, умеет 
обеспечивать личную 
безопасность и 
безопасность 
окружающих в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности
УК.8.2. Знает и может 
применять методы 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях и в условиях 
военных конфликтов, 
формирует культуру 
безопасного и 
ответственного 
поведения
УК.11.1.  Понимает
социально-
экономические  причины
коррупции,  принципы,
цели и  формы борьбы с
проявлениями
коррупционного
поведения
УК.11.2.
Идентифицирует  и
оценивает
коррупционные  риски,
демонстрирует
способность
противодействовать
коррупционному
поведению

Знать:
 поражающие факторы стихийных бедствий,
крупных производственных аварий и катастроф
с выходом в атмосферу радиоактивных веществ
(РВ)  и  аварийно-химически  опасных  веществ
(АХОВ), современных средств поражения;
 анатомо-физиологические  последствия
воздействия  на  человека  травмирующих,
вредных  и  опасных  производственных
факторов;
 правовые,  нормативно-технические  и
организационные  основы  «Безопасности
жизнедеятельности»;
 основные положения общевоинских уставов
ВС РФ;
 организацию  внутреннего  порядка  в
подразделении;
 основные  положения  Курса  стрельб  из
стрелкового оружия; 
 устройство  стрелкового  оружия,
боеприпасов и ручных гранат;
 предназначение,  задачи  и  организационно-
штатную  структуру  общевойсковых
подразделений  (мотострелкового  отделения,
взвода, роты); 
 основные факторы, определяющие характер,
организацию и способы ведения современного
общевойскового боя;
 общие  сведения  о  ядерном,  химическом  и
биологическом  оружии,  средствах  его
применения; 
 правила поведения и меры профилактики в
условиях  заражения  радиоактивными,
отравляющими веществами и бактериальными
средствами;
 тактические свойства местности, их влияние
на  действия  подразделений  в  боевой



обстановке; 
 назначение, номенклатуру и условные знаки
топографических карт;
 основные  способы  и  средства  оказания
первой  медицинской помощи при  ранениях  и
травмах;
 тенденции  и  особенности  развития
современных  международных  отношений,
место  и  роль  России  в  многополярном  мире,
основные  направления  социально-
экономического,  политического  и  военно-
технического развития страны; 
 основные положения Военной доктрины РФ;
 правовое положение и порядок прохождения
военной службы.
Уметь:
 проводить  контроль  параметров  и
уровня  негативных  воздействий  на  их
соответствие нормативным требованиям;
 эффективно применять средства защиты
от негативных воздействий;
 планировать  мероприятия  по  защите
производственного  персонала  и  населения  в
чрезвычайных ситуациях и при необходимости
принимать участие в проведении спасательных
и  других  неотложных  работ  при  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
 правильно  применять  и  выполнять
положения общевоинских уставов ВС РФ;
 осуществлять  разборку  и  сборку  автомата
(АК-74)  и  пистолета  (ПМ),  подготовку  к
боевому применению ручных гранат;
 оборудовать позицию  для  стрельбы  из
стрелкового оружия;
 выполнять  мероприятия  радиационной,
химической и биологической защиты;
 читать  топографические  карты  различной
номенклатуры;
 давать  оценку  международным  военно-
политическим  и  внутренним  событиям  и
фактам с позиции патриота своего Отечества; 
 применять положения нормативно-правовых
актов.
Владеть:
 методами защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций;
 методами  прогнозирования  чрезвычайных
ситуаций  и  предотвращения  их  негативных
последствий;
 методами  повышения
стрессоустойчивости; 
 способами  управления  эмоциями  в
экстремальных ситуациях;
 строевыми приемами на месте и в движении;
 навыками управления строями взвода; 
 первичными  навыками  стрельбы  из
стрелкового оружия;



 первичными  навыками подготовки  к
ведению общевойскового боя;
 навыками применения  индивидуальных
средств РХБ защиты;
 первичными  навыками  ориентирования  на
местности по карте и без карты;
 навыками  применения  индивидуальных
средств  медицинской  защиты  и  подручных
средств  для  оказания  первой  медицинской
помощи при ранениях и травмах;
навыками  работы  с  нормативно-правовыми
документами.

3. Методические указания для обучающихся по освоению модуля
Освоение  дисциплин  модуля  закладывает  базу  для  будущей  сфере

профессиональной деятельности. Оно должно начинаться с внимательного ознакомления
с рабочими программами дисциплин, обязательными компонентами которых являются:
перечень тем, подлежащих усвоению; задания; списки учебных пособий и рекомендуемой
литературы; списки контрольных вопросов, заданий.

При  изучении  дисциплин  модуля  необходимо  последовательно  переходить  от
дисциплины к  дисциплине,  от  темы к  теме,  следую внутренней  логике,  заложенной в
программе  дисциплины  модуля.  Только  так  можно  достичь  полного  понимания
материала, хорошей ориентации в специальной литературе, формирования собственной
точки зрения и умений практического характера. Для более глубокого и эффективного
освоения дисциплин рекомендуется предварительная подготовка к занятиям.



1.Наименование дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности».

Целью  освоения  дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  является
формирование  представления  о  неразрывном  единстве  эффективной  профессиональной
деятельности  с  требованиями  к  безопасности  и  защищенности  человека,  формирование
навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в экстремальных условиях.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими результатами
обучения:

Код и содержание
компетенции

Результаты освоения
образовательной

программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-8.  Способен
создавать  и
поддерживать  в
повседневной жизни
и  в
профессиональной
деятельности
безопасные  условия
жизнедеятельности
для  сохранения
природной  среды,
обеспечения
устойчивого
развития  общества,
в  том  числе  при
угрозе  и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 
поведению и 
противодействовать 
им в 
профессиональной 
деятельно

УК.8.1. Оценивает 
факторы риска, умеет 
обеспечивать личную 
безопасность и 
безопасность окружающих
в повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности
УК.8.2. Знает и может 
применять методы защиты
в чрезвычайных ситуациях
и в условиях военных 
конфликтов, формирует 
культуру безопасного и 
ответственного поведения
УК.11.1.  Понимает
социально-экономические
причины  коррупции,
принципы,  цели  и  формы
борьбы  с  проявлениями
коррупционного
поведения
УК.11.2.  Идентифицирует
и  оценивает
коррупционные  риски,
демонстрирует
способность
противодействовать
коррупционному
поведению

Знать:
• поражающие  факторы  стихийных
бедствий, крупных производственных аварий
и  катастроф  с  выходом  в  атмосферу
радиоактивных  веществ  (РВ)  и  аварийно-
химически  опасных  веществ  (АХОВ),
современных средств поражения;
• анатомо-физиологические  последствия
воздействия  на  человека  травмирующих,
вредных  и  опасных  производственных
факторов;
• правовые,  нормативно-технические  и
организационные  основы  «Безопасности
жизнедеятельности»;
Уметь: 
• проводить контроль параметров и уровня
негативных воздействий на их соответствие
нормативным требованиям;
•  эффективно применять средства защиты
от негативных воздействий;
• планировать  мероприятия  по  защите
производственного персонала и населения в
чрезвычайных  ситуациях  и  при
необходимости  принимать  участие  в
проведении  спасательных  и  других
неотложных  работ  при  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
• методами  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций;
• методами прогнозирования чрезвычайных
ситуаций  и  предотвращения  их  негативных
последствий;
методами  повышения  стрессоустойчивости.
Способами  управления  эмоциями  в
экстремальных ситуациях.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  представляет  собой  дисциплину
обязательной части.



4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
обучающегося и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных
планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы,  и  (или)  групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу
обучающихся  с  преподавателем.  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно
реализуется  в  контактной  работе  с  обучающимися  очной  формы  обучения.  В  случае
реализации образовательной программы в заочной /  очно-заочной форме трудоемкость
дисциплины  сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части
осваивается  обучающимися  в  форме  самостоятельной  работы.  При этом требования  к
ожидаемым образовательным результатам обучающихся по данной дисциплине не зависят
от формы реализации образовательной программы.

Тематика лекционных занятий

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Введение.
Основные
понятия,
термины  и
определения.

Цель и содержание дисциплины, ее основные задачи, место и
роль в подготовке специалиста. Основные понятия. Понятие
опасности.  Структура  и  состав  опасности.  Процесс
идентификации  опасности.  Различные  классификации
опасностей.  Аксиома  о  потенциальной  опасности
деятельности человека. Принципы достижения безопасности.
Методы анализа  опасности.  Количественная  характеристика
опасности.  Риск.  Степень  риска.  Основные  виды  риска.
Индивидуальный  риск.  Коллективный  риск.  Технический
риск.  Экологический  риск.  Социальный  риск.  Кривая
Фармера.  Экономический  риск.  Потенциальный
территориальный  риск.  Профессиональный  риск.  Оценка
травматизма  и  профзаболеваний  на  производстве.  Оценка
экономических потерь предприятия.  Показатель сокращения
продолжительности  жизни,  методика  определения.
Концепция  приемлемого  риска  и  оценка  безопасности
профессиональной  деятельности  в  РФ.  Мотивированный  и
немотивированный  риск.  Методы  определения  риска.
Управление  риском.  Анализ  риска.  Качественные  методы



анализа  опасностей  и  риска.  Проверочный  лист.
Предварительный  анализ  опасностей.  Анализ  видов  и
последствий отказов. Анализ опасности и работоспособности.
Анализ  ошибок  персонала.  Причинно-следственный  анализ.
Анализ  «дерева  отказов»  или  «дерева  причин».  Анализ
«дерева событий» или «дерева последствий».

2 Безопасность
жизнедеятельнос
ти  и  природная
среда.
Экологические
опасности.
Классификация.
Источники
загрязнения
среды обитания.

Экологическая  безопасность.  Критерии  оценки  качества
окружающей  среды,  экологическое  нормирование.
Классификация  нормативов  качества  природной  среды.
Основные  принципы  нормирования  ОС.  Государственные
природоохранные  органы  РФ.  Общественные
природоохранные  организации.  Структура  и  краткая
характеристика.  Законодательство  по  охране  природной
среды  РФ.  Структура  и  основные  документы.  Система
государственных стандартов «Охрана природы». Структура и
описание.  Экологическое  законодательство  и  нормативные
документы  в  области  охраны  окружающего  воздуха.
Основная  характеристика  загрязнителей  атмосферного
воздуха.  Токсическая  доза.  Виды  дозы.  Виды  ПДК  для
воздуха.  Эффект  суммации  ПДК.  ПДЭН.  ВДК  (ОБУВ).
Определение и краткая характеристика понятий. 
Основные  загрязнители  атмосферного  воздуха:
классификация с ссылкой на ГОСТ; ПДКсс и ПДКмр. Оценка
выбросов  ЗВ  по  ЮНЕП.  Критерии  оценки  состояния
загрязнения  атмосферы.  КИЗА.  Оценка  рассеивающей
способности  атмосферы.  Экологический  мониторинг.  Цель,
ступени и структура. (ЕГСЭМ) РФ. Примеры. Экологическая
экспертиза. Законодательная и нормативная база. Принципы
экологической  экспертизы.  Методы  экологической
экспертизы.  Федеральные  и  региональные  уровни.
Общественная экологическая экспертиза.
Ресурсные  критерии  оценки  состояния  поверхностных  вод.
Экологическое законодательство и нормативные документы в
области  водопользования,  водосбережения  и  безопасности
водных  объектов.  Нормирование  качества  воды.
Классификация  водоемов  и  ПДК.  Методы  комплексной
оценки загрязненности поверхностных вод. Классы качества
вод  в  зависимости  от  ИЗВ  и  индекса  сапробности  S.
Гидрохимический  метод  комплексной  оценки  загрязнения
вод:  Кi  Нi,  Вi,  Zс.  Теория  «биогеохимических  провинций».
Эндемические  заболевания.  Примеры.  Общие  и  суммарные
показатели  качества  вод,  нормативные  требования  по
качеству.  Значение  водного  фактора  в  распространении
острых кишечных инфекций и инвазий. Болезнь легионеров.
Санитарно-микробиологическая оценка качества вод. Методы
и объекты индикации, их общая характеристика. Показатели
санитарно-микробиологической  чистоты  вод  по  СанПиНу
2.1.4.1074-01.  Мероприятия,  направленные  на  сохранение
гидроресурсов.  Замкнутые  водооборотные  системы.
Кратность  использования  воды  в  обороте.  Аэробная
биохимическая  очистка-минерализация.  Анаэробная
биохимическая очистка. Технология и степень эффективности
очистки.



Основная  характеристика  земельных  ресурсов.  Состав  и
структура  почвы  (почвенные  фазы  и  горизонты).
Минеральный  состав  почвы.  Полидисперсность  почвы.
Гигиеническое  и  эпидемиологическое  значение  почвы.
Антагонизм  почвенной  микрофлоры.  Санитарная  охрана
почвы.  Коэффициент  концентрации  химического  вещества
(Ki).  Суммарный  показатель  загрязнения  (Zc).  Оценочная
шкала  опасности  загрязнения  почв.  Утилизация  твердых  и
жидких бытовых отходов как экологический пример.

3 Физиология  и
безопасность
труда,
обеспечение
комфортных
условий
жизнедеятельнос
ти.  Вредные  и
опасные
производственн
ые факторы

Структурно-функциональные  системы  восприятия  и
компенсации  организмом  человека  изменений  факторов
среды  обитания.  Особенности  структурно-функциональной
организации  человека.  Естественные  системы  человека  для
зашиты от негативных воздействий. Характеристика нервной
системы.  Условные и  безусловные рефлексы.  Анализаторы,
их  строение,  функции.  Функциональные  характеристики  и
роль  во  взаимодействии  с  внешней  средой.  Вегетативная
нервная  система,  роль  в  защитных  реакциях.  Критические
периоды в развитии ее отделов и суточном режиме. 
Безопасность труда.  Здоровье,  определение.  Виды здоровья.
Профилактика нарушений состояния здоровья человека. Виды
профилактики.  Правовые  и  организационные  основы
производственной  безопасности.  Правовые  и  нормативно-
методические  документы  по  безопасности  труда.  Система
государственных  стандартов  «Охрана  труда».  Структура  и
описание. Производственная среда. Классификация вредных и
опасных  производственных  факторов  в  соответствие  с
ГОСТом  12.0.003-74.  ПДУ  вредного  или  опасного
производственного  фактора.  Категории  работ  по
интенсивности энергозатрат в соответствие с  P 2.2.2006–05.
Динамический  стереотип  как  фактор,  определяющий
функциональные  возможности  организма.
Работоспособность.  Определение  физической
работоспособности  при  помощи  теста  PWC170  (Physical
working  capacity).  Общая  физическая  работоспособность.
Относительная  работоспособность.  Оценка  фактического
состояния условий труда и классификация условий труда по
степени  вредности  (P  2.2.2006–05).  Динамические  и
статические  нагрузки.  Методика  расчета.  Физиологические
изменения  в  организме  при  физической  и  умственной
нагрузке.  Производственный  травматизм.  Причины
производственного  травматизма.  Профессиональные
заболевания.  Острые  и  хронические  профзаболевания,  их
характеристика  и  примеры.  Аттестация  рабочих  мест  по
условиям труда. Рабочая зона. Рабочее место. Условия труда.
Тяжесть труда. Напряжённость труда. Методика расчета.
Опасные и вредные факторы производственной среды.
АПФД.  Общая  характеристика  и  классификация  АПФД.
Аэрозоли  дезинтеграции.  Аэрозоли  конденсации.  Действие
пыли на организм человека (классификация). Фиброгенность
пыли.  Нормирование и  оценка степени воздействия АПФД.
Классификация  условий  труда  при  профессиональном
контакте  с  АПФД в соответствие с  Р 2.2.2006-05.  Принцип



защиты  временем  при  воздействии  АПФД.  Расчет
допустимого  стажа  работы.  Наиболее  вредные
характеристики  пыли.  Воздействие  пыли  на  различные
органы и ткани человека. Пневмокониозы. Токсико-пылевой
бронхит.  Бронхиальная  астма.  Профилактика  пылевых
заболеваний.  Лечебно-профилактические  мероприятия.
Санитарно-технические мероприятия. СИЗ.
УФ-излучение.  Характеристика,  классификация.
Гигиеническое  нормирование  УФ  в  соответствие  с  СН  №
4557-88 и МУ № 5046-89. Классификация условий труда по P
2.2.2006-05.  Биологическая  оценка  ультрафиолетового
облучения. Бактерицидный и эритемный поток УФ. Виды доз
облученности.   Пороговая  доза  эритемной  облученности:
разовая  и  суточная.  Биодоза.  Производственные  источники
УФ.  Биологическое  действие  УФ.  Профилактические  и
защитные меры. СИЗ.
ИК-излучение.  Характеристика,  классификация.
Биологическое  действие.  Основой  закон  термодинамики  и
расчет  радиационных  потерь  организма.  Расчет  теплового
облучения работающего. Гигиеническое нормирование ИК в
соответствии  с  СанПиН  2.2.4.548-96.  Категории  работ
(классификация по энергозатратам). Классификация условий
труда по P 2.2.2006 – 05. Определение ТНС-индекса и классы
условий  труда  по  этому  показателю.  Принцип  защиты
временем и нормирование температуры воздуха на рабочем
месте  выше или  ниже допустимых величин.  Нормирование
перепадов  температур  на  рабочих  местах  в  зависимости  от
категорий. СИЗ.
Свет.  Основные  светотехнические  характеристики  и
гигиенические  требования  по  освещенности  к  рабочему
месту.  Нормирование  освещенности  по  СНиП  23-05-95  и
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Классификация условий труда по
P  2.2.2006  –  05.  Классы  условий  труда  в  зависимости  от
дополнительных  параметров  световой  среды.  Разряды
зрительных  работ.  Расчет  естественного  и  искусственного
освещения  (метод  светового  потока).  Основные  зрительные
функции.  Механизм  образования  близорукости.
Профилактика миопии. 
Действие  электрического  тока  на  организм  человека.
Классификация  видов  тока  по  действию  на  человека.
Факторы,  влияющие  на  исход  поражения  электрическим
током. Анализ опасности поражения электрическим током в
различных  электрических  сетях  (задание).  Критерии
электробезопасности и нормативные документы. Напряжение
шага  и  прикосновения.  Средства  защиты,  применяемые  в
электроустановках. Зануление и заземление принципиальная
разница  двух  методов.  Организация  безопасности
эксплуатации  электроустановок.  Оказание  первой
медицинской помощи при поражении электрическим током.
Шум.  Гигиеническая  классификация  шума.  Классификация
шума  по  ГОСТ 12.1.029-80  и  ГОСТ  12.1.003-83.  Основные
характеристики  звуковых  волн.  Уровень  громкости  звука.
Гигиеническое нормирование шума по ГОСТ 12.l.003-83 и СН



2.2.4/2.1.8.562-96.  Нормирование  постоянного  и
непостоянного  шума.  Нормирование  шума  для
ориентировочной  оценки.  Коррекция  уровня  звукового
давления. Доза шума. Оценка источников шума (2 и более)
одинаковых  и  разных  по  своему  уровню.  Количественная
оценка  тяжести  и  напряженности  трудового  процесса  в
зависимости от уровня шума. Классификация условий труда
по P 2.2.2006 – 05. Категории тяжести трудового процесса по
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Переход от дБ к разам. Профилактика
профзаболеваний. Инфразвук. Гигиеническая классификация
и нормирование постоянного и непостоянного инфразвука по
СН  2.2.4/2.18.583-96.  ПДУ  инфразвука.  Биологическое
действие.  Профилактика.  Ультразвук.  Классификация  и
гигиеническое нормирование по СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 и
ГОСТ  12.1.001-89.  Нормирование  контактного  ультразвука.
Вегетативно-сенсорная  полиневропатия.  Биологическое
действие. Профилактика профессиональных заболеваний. 
Электромагнитные  волны.  Источники  электромагнитного
излучения. Воздействие на организм человека. Нормирование
электромагнитных  полей.  Напряженность  ЭП  и  МП.
Тепловой  порог.  Нормирование  и  профилактика
профзаболеваний. 
Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на
человека.  Нормирование  вибраций.  Вибрационная  болезнь.
Профилактика. 
Лазерное  излучение.   Природа,  источники  и  основные
характеристики  лазерного  излучения,  воздействие  на
организм человека и гигиеническое нормирование. Средства
и  методы  защиты  от  лазерных  излучений.  Средства
индивидуальной защиты (СИЗ).
Безопасность  автоматизированных  объектов.  Системы
автоматического  контроля.  Психологические  факторы  при
работе с информационными системами.

4 Принципы
возникновения и
классификация
ЧС.  Оценка,
прогноз  и
мониторинг  ЧС
в  РФ  и  за
рубежом.

Общие  сведения  о  чрезвычайных  ситуациях,  определение
чрезвычайной  ситуации,  аварии,  катастрофы,  стихийного
бедствия.  Понятие  аварийной  и  предаварийной  ситуации,
экстремальная  ситуация,  стадии  чрезвычайной  ситуации,
классификация  чрезвычайных  ситуаций.  Государственная
концепция  обеспечения  безопасности  в  чрезвычайных
ситуациях,  разработка  технических  и  организационных
мероприятий,  снижающих  вероятность  реализации
поражающего потенциала современных технических систем.
Подготовка  объекта  и  обслуживающего  персонала,  служб
МЧС и населения к действиям в условиях ЧС.  Ликвидация
последствий  чрезвычайных  ситуаций:  разработка  плана
ликвидации  последствий  ЧС,  спасательные  и  другие
неотложные  работы  в  очагах  поражения:  разведка  очага
поражения,  локализация  и  тушение  пожаров,  розыск
пострадавших,  оказание  пострадавшим  первой  помощи,
санитарная  обработка  людей  и  техники,  обеззараживание
местности,  неотложные  аварийно-спасательные  работы,
спасательная  техника  и  ее  применение,  определение
материального  ущерба,  числа  жертв  и  травм.  Обучение



персонала  объекта  и  населения  действиям  в  чрезвычайных
ситуациях,  психологическая  подготовка  персонала  и
населения к ЧС, структура МЧ Российской Федерации и их
сил быстрого реагирования.
Организация  систем  мониторинга,  цели  и  задачи
мониторинга, виды мониторинга, экологический мониторинг,
глобальный,  национальный,  региональный  мониторинг.
Организация  систем  мониторинга  в  России,
общегосударственная сеть наблюдения и контроля.

5 ЧС  природного
и  биолого-
социального
характера.
Стихийные
бедствия,  виды,
характеристика,
основные
повреждающие
факторы.
Действие
человека  при
данных ЧС.

Классификация ЧС по источнику происхождения и масштабу.
Классификация  природных  опасностей.  Геологические.
Гидрологические.  Метеорологические.  Природные  пожары.
Инфекции. 
Наводнение,  Половодье.  Паводок,  последствия.
Классификация наводнений по признаку причин и по высоте
подъема  воды,  ущербу  и  площади  затопления.  Защита  и
действие  населения  при  угрозе  и  во  время  наводнения.
Действия человека, оказавшегося в воде. 
Ураганы,  бури,  смерчи,  их  происхождение  и  последствия.
Меры  по  обеспечению  безопасности  населения.  Шкала
Бофорта. Шкала перевода из баллов в м/с.
Землетрясение.  Основные  параметры  землетрясений,  их
последствия. Очаг, гипоцентр, эпицентр, эпицентральная зона
(плейстосейстовая  область).  Изосейсты.  Характеристики
землетрясений:  Энергия  (Е),  магнитуда  (М),  интенсивность
(I),  глубина  гипоцентра  (h).  Шкала  Рихтера.  Шкала  силы
(интенсивности)  землетрясений  (Шкала  MSK  -64).
Сейсмограммы. Фазы землетрясения,  их отличия. Форшоки.
Афтершоки.  Правила  безопасного  поведения  во  время
землетрясения.
Обвалы,  оползни и сели,  их  происхождение,  последствия  и
предотвращение  данных  событий.  Классификация  и
профилактические  мероприятия.  Действия  населения  при
угрозе схода оползней, селей и обвалов. 
Лесные  и  торфяные  пожары,  их  последствия  и
предотвращение.  Классификация  пожаров.  Меры
безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров.
Извержение  вулканов.  Классификация  и  основные
поражающие  факторы.  Снежные  лавины.  Классификация.
Действие человека при данных стихийных бедствиях. 
ЧС биолого-социального характера. Инфекционный процесс.
Источник  возбудителя  инфекции.  Эпидемический  процесс.
Эпидемический очаг инфекции. Эпидемия, пандемия. Старые.
Новые  и  возвращающиеся  инфекции,  примеры.  Механизм,
факторы  и  основные  пути  передачи  и  проникновения
возбудителя  инфекции.  Формы  взаимодействия
инфекционного  агента  с  макроорганизмом.  Острые  и
хронические  формы.  Реинфекция.  Носительство  инфекции.
Субклиническая  форма.  Латентная  форма.  Медленная
инфекция. Важнейшие свойства микроорганизмов, способных
вызывать  инфекционный  процесс.  Патогенность.
Вирулентность. Адгезивность. Инвазивность. Токсигенность.
Экзотоксины.  Эндотоксины.  Естественная  классификация



инфекционных  болезней.  Антропонозы  и  Зоонозы.
Восприимчивый организм. Виды иммунитета.  Естественный
(специфический  и  неспецифический)  и  приобретенный.
Иммунизация населения. Виды искусственного иммунитета.

6 ЧС техногенного
характера.
Аварии,  взрывы,
пожары,  и  др.
Основные
повреждающие
факторы.
Действие
человека  при
данных ЧС.

ЧС  техногенного  характера.  Классификация.  Аварии  и
катастрофы.  Причины  возникновения  пожара  в  жилых  и
общественных зданиях. Меры пожарной безопасности в быту.
Пожары  и  взрывы,  их  причины  и  возможные  последствия.
Горение.  Возгорание.  Воспламенение.  Концентрационные
пределы.  Методы  тушения  пожаров.  Огнегасительные
вещества.  Средства  пожаротушения.  Первичные,
стационарные  и  передвижные.  Зоны  действия  взрыва.
Причины  взрывов.  Действие  взрыва  на  человека  (действие
ударной волны). Правила безопасного поведения при пожаре
и угрозе взрыва. 
ХОО. Аварии на ХОО. АХОВ. Физико-химические свойства
АХОВ  влияющие  на  характер  поражения.  Поражающее
действие  АХОВ  и  пути  проникновения  в  организм.
Классификация.  Характеристики  действия  АХОВ:
токсичность,  дозы,  токсодозы,  концентрации.  Клиническая
классификация АХОВ. Развитие аварии при хранении АХОВ
под давлением в виде жидкости. Зона химического заражения.
Очаги поражения. Продолжительность заражения. Источники
опасности при авариях на ХОО. Химическая обстановка и ее
оценка.  Задание  метеоусловий.  Количество  АХОВ,
обусловившее  ЧС.  Эквивалентное  количество  АХОВ.
Коэффициенты,  используемые  при  расчете  эквивалентного
количества  АХОВ.  Определение эквивалентного  количества
вещества  в  первичном облаке.  Определение эквивалентного
количества  вещества  во  вторичном  облаке  и  времени
испарения.  Расчет  глубины  зоны  заражения  при  аварии  на
ХОО.  Определение  площади  зоны  заражения.  Определение
времени подхода зараженного воздуха к заданному объекту.
Определение  продолжительности  заражения.  Защитные
мероприятия  на  химически  опасных  объектах.  Средства
индивидуальной  защиты.  Способы  защиты  от  АХОВ.
Медицинская  помощь  пострадавшим при  авариях  па  ХОО.
Свойства аммиака и хлора, учитываемые при оказании первой
помощи. Способы и средства ликвидации последствий аварий
на ХОО.
Радиационная безопасность. Виды и основная характеристика
ионизирующих  излучений.  Корпускулярное  и
электромагнитное  излучение.  Источники  радиационной
опасности,  естественные  и  искусственные.  Радиоактивный
распад.  Изотопы.  Радионуклиды.  Период  полураспада.
Эффективный  период  полураспада.  Характеристики
радиационного излучения. Активность радионуклидов, виды
активности.  Доза  излучения.  Виды  доз.  Общая
характеристика.  Мощность  доз.  Коллективная  эффективная
эквивалентная  доза.  Полная  коллективная  эффективная
эквивалентная доза. Понятие «уровень радиации» и «уровень
(плотность) загрязнения» радионуклидом. НРБ-99. Категории
облучаемых лиц. Нормирование радиационной безопасности



в  случае  радиационной  аварии.  Пределы  доз  (ПД).
Гигиеническая  оценка  и  классификация  условий  труда  при
работе  с  источниками  ионизирующего  излучения.
Максимальные потенциальные эффективные и эквивалентные
дозы, их МПД. Допустимая мощность годовой потенциальной
дозы (ДМПД).  Классификация условий труда по P 2.2.2006 –
05.  Радиационная  защита.  РОО  и  зоны  безопасности.
Международная шкала  тяжести событий на  АС.  Аварии на
РОО.  Классификация  аварий.  Радиационная  опасность
аварии. Состав выброса и воздействие излучений по стадиям
аварии  (стадии  РА).  Состав  защитных  мероприятий  при
авариях  на  РОО.  Заблаговременные  и  оперативные
мероприятия  РЗ.  Зонирование  территории  при  авариях  на
РОО. ЗРА и ЗРК. Типовые режимы радиационной защиты при
авариях на АС. Зона радиационного загрязнения на ранней и
промежуточной  стадиях  аварии  (ЗРА).  Зонирование  внутри
зоны  отселения  по  степеням  фактического  загрязнения
местности. Зонирование на восстановительной стадии аварии
РОО.  ЗРА  и  ЗРК.  Зонирование  ЗРА.  Вмешательство  и  его
принципы.  Классификация  противорадиационных  укрытий.
Классификация  радиопротекторов.  Типовые  режимы
радиационной защиты при авариях АЭС. 
Эвакуация населения, ее предназначение, порядок проведения
мероприятий при эвакуации.

7 ЧС  военного
времени.
Оружие
массового
поражения.
Современная
классификация.
Действие
населения  при
применении
ОМП.

Чрезвычайные ситуации военного времени. Ядерное оружие,
его  поражающие  факторы,  зоны  разрушения,  степени
разрушения  зданий,  сооружений,  технических  и
транспортных средств. Возникновение и развитие пожаров в
городах  и  на  объектах  экономики.  Зоны  радиоактивного
заражения  при  наземных  ядерных  взрывах,  воздействие
радиации  и  электромагнитного  импульса  на  технические
средства. Возможные поражения людей при ядерном взрыве.
Планируемые спасательные и  другие  неотложные работы в
зонах  очага  ядерного  поражения.  Химическое  оружие.
Классификация  и  токсикологические  характеристики
отравляющих веществ.  Зоны заражения и  очаги поражения.
Обычные  средства  поражения,  их  характеристики,
профилактика  последствий  применения  обычных  средств
поражения. Биологическое оружие. Основные характеристики
и защита населения при использовании данного типа оружия
МП.

8 Защита
населения  в
чрезвычайных
ситуациях.
Единая
государственная
система
предупреждения
и  ликвидации
чрезвычайных
ситуациях
(РСЧС).

Задачи. ГО РФ и различных государств. МЧС РФ. Эвакуация.
Особенности, задачи.
Единая  государственная  система  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуациях  (РСЧС):  задачи  и
структура.  Территориальные  подсистемы  РСЧС.
Функциональные  подсистемы  РСЧС.  Уровни  управления  и
состав органов по уровням. Координирующие органы, органы
управления  по  делам  ГО  и  ЧС,  органы  повседневного
управления.  Гражданская  оборона,  ее  место  в  системе
общегосударственных  мероприятий  гражданской  защиты.
Структура  ГО  в  РФ.  Задачи  ГО,  руководство  ГО,  органы
управления  ГО,  силы  ГО,  гражданские  организации  ГО.



Структура Структура  ГО  на  промышленном  объекте.  Планирование
мероприятий  по  гражданской  обороне  на  объектах.
Организация  защиты  в  мирное  и  военное  время,  способы
защиты,  защитные  сооружения,  их  классификация.
Оборудование  убежищ.  Быстровозводимые  убежища.
Простейшие  укрытия.  Противорадиационные  укрытия.
Укрытие  в  приспособленных  и  специальных  сооружениях.
Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях.
Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных
ситуаций.  Мероприятия  медицинской  защиты.  Средства
индивидуальной защиты и порядок их использования.

9 Управление
безопасностью
жизнедеятельнос
ти.  Нормативно-
техническая
документация

Вопросы  безопасности  жизнедеятельности  в  законах  и
подзаконных  актах.   Охрана  окружающей  среды.
Нормативно-техническая  документация  по  охране
окружающей  среды.  Международное  сотрудничество  по
охране окружающей среды.  Мониторинг окружающей среды
в РФ и за рубежом. Правила контроля состояния окружающей
среды.  Законодательство  о  труде.   Законодательные  акты
директивных  органов.  Подзаконные  акты  по  охране  труда.
Чрезвычайные  ситуации  в  законах  и  подзаконных  актах.
Государственное управление в чрезвычайных ситуациях.

10 Безопасность  на
транспорте 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ О безопасности
дорожного  движения.  Обучение  правилам  безопасного
поведения на автомобильных дорогах. Классификация видов
опасностей  на  транспорте  (наземный,  железнодорожный,
водный, воздушный транспорт). Причины опасных ситуаций
на транспорте. Правила дорожного движения для: пешехода,
пассажира,  велосипедиста.  Распознавание  ситуаций
криминогенного  характера,  ситуаций  угрозы
террористического  акта  на  транспорте.  Предупреждение
возникновения  сложных  и  опасных  ситуаций.  Оказание
первой помощи (элементы первой помощи) при неотложных
состояниях.  Вызов  экстренной  службы.  Помощь  при
дорожно-транспортном происшествии.
Назначение  правил  дорожного  движения,  история  их
возникновения  и  развития.  Общие  правила  движения
пешеходов. Правило движения Юлия Цезаря в древнем Риме.
Первые правила в России. Первые автомобильные правила во
Франции.  Международная  конвенция  по  дорожному
движению. Первые советские правила дорожного движения.
Единые правила дорожного движения на территории СССР.
Правила  дорожного  движения  РФ.  Ответственность  за
несоблюдение  правил  движения.  ГИБДД  —  гарант
обеспечения порядка и бесперебойного движения транспорта
и  пешеходов.  Порядок  движения  пешеходов  по  улицам  и
дорогам.  Организация  движения  организованных  пеших
колонн.  Правила  перехода  улиц  и  дорог.  Организация
движения групп детей.
Элементы  улиц  и  дорог.  Перекрестки  и  их  виды.  Правила
пользования общественным транспортом. Правила перевозки
детей  на  общественном  и  личном  транспорте.  Перевозка
детей  на  грузовом  транспорте.  Посадка  и  высадка  детей,
поведение  в  транспортном  средстве.  Где  запрещается



перевозить детей?
Способы  регулирования  дорожного  движения.  Назначение
сигналов светофора для регулирования движения пешеходов
и  транспорта.  Регулировщик  —  основной  способ
регулирования  при  заторах  и  неисправностях  светофора.
Дорожные  знаки  как  один  из  способов  регулирования
дорожного  движения.  Дорожная  разметка  и  ее
характеристики.  Виды  дорожной  разметки  и  ее  назначение
для  регулирования  движения  транспорта  и  пешеходов.
Горизонтальная разметка. Вертикальная разметка.
Тормозной и остановочный путь автомобиля. Время реакции
водителя, время реакции тормозов. Формула остановочного и
тормозного  пути.  Зависимость  тормозного  и  остановочного
пути  от  состояния  покрытия,  тормозных  систем,  скорости
движения и массы транспортного средства. Виды светофоров.
Транспортные светофоры. Пешеходные светофоры. Порядок
перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и
пешеходного светофоров.
Назначение и  виды транспортных средств.  Механические и
немеханические  транспортные  средства.  Механические
транспортные  средства  в  экономике  страны.  Полуприцепы,
прицепы  и  гужевые  повозки.  Велосипед  и  мопед.
Специальный  транспорт  и  особенности  его  движения.
Применение  специальных  сигналов  на  транспортных
средствах.  Предупредительные  сигналы,  подаваемые
водителями  световыми  приборами  и  рукой.  Действия
очевидцев дорожно-транспортных происшествий.
Назначение и  группы дорожных знаков.  Предупреждающие
знаки  и  их  роль  в  регулировании  движения  транспорта  и
пешеходов, значение знаков приоритета. Запрещающие знаки.
Предписывающие  знаки  и  их  характеристика.
Информационно-указательные  знаки  и  знаки  сервиса.
Предназначение  знаков  дополнительной  информации
(табличек).  Причины  дорожно-транспортных  происшествий.
Дорожно- транспортные происшествия:  по  вине пешеходов,
водителей,  велосипедистов,  состояния  дороги  и  погодных
условий.  Мероприятия,  проводимые  по  их  устранению.
Назначение  номерных,  опознавательных  и
предупредительных  знаков  и  надписей  на  транспортных
средствах. Меры ответственности пешеходов и водителей за
нарушение ПДД. 
Правила  движения  для  велосипедиста,  мотоциклиста.
Обязанности  водителя.  Дополнительные  требования  к
движению  велосипедов,  мопедов.  Оказание  первой помощи
при  дорожно-транспортных  происшествиях.  Правила
перевозки травмированных.

11 Медико-
биологические  и
психологические
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Оказание  первой  медицинской  помощи  утопающему.
Искусственная  вентиляция  легких.  Ушиб.  Признаки  ушиба.
Растяжения.  Признаки  растяжения.  Вывих.  Признаки.
Перелом.   Виды  переломов.  Признаки.  Наиболее  частые
осложнения  переломов.  Первая  медицинская  помощь  при
растяжениях,  переломах  и  вывихах.  Иммобилизация  и
средства  её  достижения.  Оказание  первой  медицинской



помощи  при  термических  и  химических  ожогах.
Классификация  ожогов.  Оценка  площади  ожога.  Ожоговая
болезнь. Стадии. Ожоговый шок. Острая ожоговая токсемия,
ожоговая  септикотоксемия,  реконвалесценция.  Первая
медицинская  помощь  при  отравлении  СДЯВ  и  ОВ.
Классификация.  Действие  на  организм  человека.  Первая
медицинская помощь.  Сердечно-сосудистая недостаточность
–  обморок,  коллапс,  шок.  Оказание  первой  медицинской  и
доврачебной  помощи.  Кома.  Первая  медицинская  и
доврачебная  помощь.  Виды,  классификация,  диагностика  и
оказание  первой  помощи  при  кровотечениях.  Кровопотеря.
Наложение  жгута.  Раны.  Правила  и  приемы  наложения
повязок.  Первая  медицинская  помощь  при  отморожении.
Физиологические  изменения  и  признаки  отморожения.
Классификация поражений. Действие электрического тока на
человека.  Термическое.  Электролитическое.  Биологическое.
Электрический  ожог.  Классификация  и  виды  ожогов.
Электрические  знаки.  Электрический  удар.  Классификация.
Возможные  пути  тока  через  тело  человека.  Первая
медицинская  помощь при  поражении электрическим током.
Первая  медицинская  помощь  при  тепловом  и  солнечном
ударах,  признаки  поражения.  Понятие  и  определения
здоровья.  Общебиологическое  здоровье.  Популяционное.
Индивидуальное.   Факторы,  влияющие  на  здоровье  людей.
Первичная, вторичная и третичная профилактика нарушений
состояния  здоровья.  Психологическая  устойчивость  в
чрезвычайных ситуациях. Норма психологического здоровья,
психология  риска,  регуляция  психологического  состояния,
психологическое  воздействие  на  людей  обстановки
чрезвычайной  ситуации,  идентифицированные  личности,
психологический  портрет,  социально-психологические
отклонения в чрезвычайных ситуациях, дезадаптированность
личности, посттравматические расстройства

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

№ 
п/п Наименование темы Тематика самостоятельных работ

1 Тема № 1. Введение. 
Основные понятия, термины и
определения

Методы определения риска. Управление риском.
Анализ риска. Качественные методы анализа 
опасностей и риска. Причинно-следственный 
анализ. 

2 Тема № 2 Безопасность 
жизнедеятельности и 
природная среда. 
Экологические опасности. 
Классификация. Источники 
загрязнения среды обитания

Основная характеристика земельных ресурсов. 
Состав и структура почвы (почвенные фазы и 
горизонты). Минеральный состав почвы. 
Гигиеническое и эпидемиологическое значение 
почвы. Санитарная охрана почвы. Оценочная 
шкала опасности загрязнения почв. Утилизация 
твердых и жидких бытовых отходов как 
экологический пример.



3 Тема № 3. Физиология и 
безопасность труда, 
обеспечение комфортных 
условий жизнедеятельности. 
Вредные и опасные произв. 
факторы

Структурно-функциональные системы 
восприятия и компенсации организмом человека 
изменений факторов среды обитания. 
Естественные системы человека для зашиты от 
негативных воздействий. Характеристика 
нервной системы. Условные и безусловные 
рефлексы. Анализаторы, их строение, функции. 
Вегетативная нервная система, роль в защитных 
реакциях. 

4 Тема № 4. Принципы 
возникновения и 
классификация ЧС. Оценка, 
прогноз и мониторинг ЧС в 
РФ и за рубежом

Организация систем мониторинга, цели и задачи 
мониторинга, виды мониторинга, экологический 
мониторинг, глобальный, национальный, 
региональный мониторинг. Организация систем 
мониторинга в России, общегосударственная 
сеть наблюдения и контроля.

5 Тема № 5. ЧС природного и 
биолого-социального 
характера. Стихийные 
бедствия, виды, 
характеристика, основные 
повреждающие факторы. 
Действие человека при 
данных ЧС

ЧС биолого-социального характера. 
Инфекционный процесс. Источник возбудителя 
инфекции. Эпидемический процесс. 
Эпидемический очаг инфекции. Эпидемия, 
пандемия. Старые. Новые и возвращающиеся 
инфекции, примеры. Механизм, факторы и 
основные пути передачи и проникновения 
возбудителя инфекции. Формы взаимодействия 
инфекционного агента с макроорганизмом. 

6 Тема № 6. ЧС техногенного 
характера. Аварии, взрывы, 
пожары, и др. Основные 
повреждающие факторы. 
Действие человека при 
данных ЧС

ЧС техногенного характера. Классификация. 
Аварии и катастрофы. Причины возникновения 
пожара в жилых и общественных зданиях. Меры 
пожарной безопасности в быту. Пожары и 
взрывы, их причины и возможные последствия. 
Горение. Возгорание. Воспламенение. 
Концентрационные пределы. Методы тушения 
пожаров. 

7 Тема № 7. ЧС военного 
времени. Оружие массового 
поражения. Современная 
классификация. Действие 
населения при применении 
ОМП

Биологическое оружие. Основные 
характеристики и защита населения при 
использовании данного типа оружия.

8 Тема № 8. Защита населения в
чрезвычайных ситуациях. 
Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуациях (РСЧС). Структура.
Задачи. ГО РФ и различных 
государств. МЧС РФ. 
Эвакуация. Особенности, 
задачи

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуациях (РСЧС): задачи и структура. 
Территориальные подсистемы РСЧС. 
Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни 
управления и состав органов по уровням.

9 Тема № 9. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 
Противодействие терроризму 
и экстремизму.

Вопросы безопасности жизнедеятельности в 
законах и подзаконных актах.  Охрана 
окружающей среды. Нормативно-техническая 
документация по охране окружающей среды. 
Международное сотрудничество по охране 



окружающей среды.  Мониторинг окружающей 
среды в РФ и за рубежом. Правила контроля 
состояния окружающей среды. Законодательство
о труде. Противодействие терроризму и 
экстремизму.

10 Тема № 10. Безопасность на 
транспорте.

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ О 
безопасности дорожного движения. Обучение 
правилам безопасного поведения на 
автомобильных дорогах. Классификация видов 
опасностей на транспорте (наземный, 
железнодорожный, водный, воздушный 
транспорт). Причины опасных ситуаций на 
транспорте. Правила дорожного движения для: 
пешехода, пассажира, велосипедиста. 
Распознавание ситуаций криминогенного 
характера, ситуаций угрозы террористического 
акта на транспорте. Предупреждение 
возникновения сложных и опасных ситуаций. 
Оказание первой помощи (элементы первой 
помощи) при неотложных состояниях. Вызов 
экстренной службы. Помощь при дорожно-
транспортном происшествии.

11 Тема № 10. Медико-
биологические и 
психологические основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Психологическая устойчивость в чрезвычайных 
ситуациях. Норма психологического здоровья, 
психология риска, регуляция психологического 
состояния, психологическое воздействие на 
людей обстановки чрезвычайной ситуации, 
идентифицирование личности, психологический 
портрет, социально-психологические отклонения
в чрезвычайных ситуациях, дезадаптированность
личности, посттравматические расстройства.

Рекомендуемая тематика практических занятий
Чрезвычайные ситуации природного характера

1

Наводнение.  Половодье.  Паводок,  последствия.  Классификация  наводнений  по
признаку причин и по высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. Защита
и  действие  населения  при  угрозе  и  во  время  наводнения.  Действия  человека,
оказавшегося в воде.

2
Землетрясения, основные параметры землетрясений, их последствия. Гипоцентр,

эпицентр. Магнитуда. Энергия. Интенсивность. Глубина гипоцентра. Шкала MSK-
64, шкала Рихтера. Правила безопасного поведения во время землетрясения.

3

Ураганы,  бури,  смерчи,  тайфуны  их  происхождение  и  последствия.  Меры  по
обеспечению  безопасности  населения.  Шкала  Бофорта.  Цунами.  Причины
возникновения. Характеристика природного явления. Действие человека при данном
стихийном бедствии.

4
Извержение  вулканов.  Cнежные  лавины.  Обвалы,  оползни  и  сели,  их

происхождение,  последствия  и  предотвращение  данных  событий.  Действия
населения.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них характера
5 Пожары, их причины и возможные последствия. Основные поражающие факторы.

Горение.  Возгорание.  Воспламенение.  Методы  тушения  пожаров.  Классификация
средств.  Огнегасительные  вещества.  Средства  пожаротушения.  Классификация.



Первичные, стационарные и передвижные. 

6

Меры пожарной безопасности в  быту.  Поведение человека в  данной ситуации.
Первая  медицинская  и  доврачебная  помощь.  Лесные  и  торфяные  пожары,  их
последствия и предотвращение. Классификация пожаров. Меры безопасности в зоне
лесных и торфяных пожаров.

7

Взрывы и их последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на человека
(действие  ударной  волны)  и  здания.  Концентрационные  пределы.  Правила
безопасного поведения при угрозе взрыва. Поведение человека в данной ситуации.
Первая медицинская и доврачебная помощь.

8

Химически опасные объекты производства, возможные последствия при авариях
на  химически  опасных  объектах,  правила  поведения.  Хронические  и  острые
интоксикации. Первая медицинская и доврачебная помощь при отравлении СДЯВ
(сильнодействующими ядовитыми веществами) и ОВ (отравляющими веществами).
Поведение человека в данной ситуации.

9

Аварии  на  радиационно-опасных  объектах,  возможные  последствия  облучения
людей, ОЛБ (острая лучевая болезнь).  Профилактика лучевых поражений. Первая
медицинская и доврачебная помощь. Виды ионизирующих излучений, их основные
характеристики. Правила поведения при радиационных авариях.

10

Транспортные аварии и их последствия. Безопасное поведение человека. Оказание
первой  медицинской  помощи.  Действие  пассажиров  при  аварии  на
железнодорожном  транспорте.  Аварийные  и  опасные  ситуации  в  метрополитене.
Безопасное поведение человека. Оказание первой медицинской помощи.

11 Опасные и  аварийные ситуации на  воздушном и водном транспорте.  Действие
пассажиров. Оказание первой медицинской помощи.

Принципы обеспечения безопасности населения и территорий в ЧС мирного и
военного времени

12

Ядерное оружие,  его боевые свойства и поражающие факторы. Классификация
поражающих факторов ядерного взрыва и защита от их действия человека.  Виды
ядерных  взрывов.  След  от  радиоактивного  облака.  Зоны  поражения.  Средства
индивидуальной и коллективной защиты.

13

Химическое  оружие.  Классификация  по  характеру  токсического  действия  ОВ.
Нервнопаралитические.  Кожно-нарывные.  Удушающие.  Общеядовитые.
Психохимические.  Раздражающие.  Классификация  отравляющих  веществ  в
зависимости  от  характера  поражающего  действия.  Защита.  Средства
индивидуальной и коллективной защиты.

14

Бактериологическое  оружие.  Защита  от  поражающих  факторов.  Способы
применения.

Эвакуация  населения  при  ЧС,  ее  предназначение,  порядок  проведения
мероприятий при эвакуации. 

15

Современные и обычные средства поражения и защита от них. Классификация.
Осколочные.  Фугасные.  Кумулятивные.  Зажигательные.  Объемного  взрыва.
Высокоточное  оружие.  Разведывательно-ударные  комплексы.  Управляемые
авиационные бомбы. Средства индивидуальной и коллективной защиты.

16

Организация  инженерной  защиты  населения  от  поражающих  факторов.  Виды
убежищ. Размещение и правила поведения людей в защитном сооружении. Средства
индивидуальной защиты (СИЗ). СИЗ кожи. Медицинские средства индивидуальной
защиты.  Аптечка  индивидуальная  АИ-2.  Индивидуальные  противохимические
пакеты. Организация и проведение санитарной обработки людей.

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в ЧС

17 Иммунный  статус  человека.  Органы  иммунной  системы.  Понятия  иммунная
система  и  антигены.  Вакцины,  сыворотки.  Иммунодефициты  первичные  и



вторичные.  Классификация.  ВИЧ-инфекция  как  модель  вторичного
иммунодефицита. Профилактика СПИДа. Первая помощь.

18
Заболевания бронхолегочной системы (бронхит, плеврит, пневмония, рак легкого,

пневмоторакс, пневмокониозы, эмфизема легких). Наблюдение и уход за больными с
заболеваниями органов дыхания.

19 Туберкулез.  Классификация.  Клиническая  характеристика.  Вакцина  БЦЖ
Значение реакции Манту. Наблюдение и уход за больными.

20

Алкоголь  и  его  влияние  на  физическое  и  психическое  здоровье  человека.
Профилактика алкогольной зависимости. 

Курение и его влияние на здоровье курящего и окружающих (пассивное курение).
Способы профилактики и отказа от курения.

21 Наркотические  вещества  и  их  влияние  на  физическое  и  психическое  здоровье
человека. Профилактика наркотической зависимости.

22
Функциональная  анатомия  органа  зрения.  Дальнозоркость  и  близорукость.

Травмы глаза. Первая помощь. Профилактика заболеваний.
Функциональная анатомия органа слуха. Основные нарушения. Профилактика.

23
Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  кишечных  инфекций.

Холера. Брюшной тиф. Сальмонеллез. Ботулизм. Дизентерия. Полиомиелит. Болезнь
Боткина. Профилактика и оказание первой медпомощи.

24

Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  инфекций  дыхательных
путей. Грипп. Натуральная оспа. Эпидемический менингит. Эпидемический паротит
(свинка).  Энцефалиты  вирусной  этиологии.  Профилактика  и  оказание  первой
медпомощи.

25
Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  инфекций  дыхательных

путей.  Воспаление  легких  (пневмония).  Ангина.  Скарлатина.  Дифтерия.  Корь.
Коклюш. ОРВИ. Профилактика и оказание первой медпомощи.

26
Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  кровяных  инфекций.

Сыпной  тиф.  Клещевой  энцефалит,  малярия.  Профилактика  и  оказание  первой
медпомощи.

27 Детские  инфекционные  болезни.  Корь  и  краснуха.  Профилактика  и  оказание
первой медпомощи. Профилактика и оказание первой медпомощи.

28
Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  инфекций  наружных

покровов. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. Профилактика и оказание
первой медпомощи.

Медицинская характеристика состояний, требующих оказания первой медицинской
помощи, и методы оказания первой медицинской помощи

29
Основные  заболевания  системы  крови  (анемия,  лейкоз,  лимфолейкоз,

метгемоглобинемия). Первая помощь.
Механизмы системы свертывания крови. Гемофилия. Первая помощь.

30
Раны.  Виды ран.  Повязка.  Перевязка.  Правила  наложения и  перевязки.  Первая

помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Методы остановки кровотечений.
Наложение кровоостанавливающего жгута.

31

Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз.
Вегетативно-сосудистая  дистония.  Артериальная  гипертензия.  Гипертонический
криз.  Диагностика.  Характеристика  и  первая  медицинская  помощь  при  данных
ситуациях.

32
Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда.  Стенокардия. Аритмия сердца

Диагностика.  Ушибы  сердца.  Диагностика.  Первая  помощь.  Терминальное
состояние. Агония. Клиническая и биологическая смерть.

33 Тепловой удар. Солнечный удар. Термические ожоги и ожоговая болезнь. Первая
медицинская и доврачебная помощь.



34

Поражение  электрическим  током.  Первая  медицинская  и  доврачебная  помощь.
Действие  электрического  тока  на  человека.  Термическое.  Электролитическое.
Биологическое. Электрический ожог. Классификация и виды ожогов. Электрические
знаки.  Электрический  удар.  Классификация.  Возможные  пути  тока  через  тело
человека. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током.

35
Химические  ожоги.  Отморожение  и  общее  замерзание.  Первая  медицинская  и

доврачебная помощь.  Укусы ядовитых змей и  насекомых.  Первая  медицинская  и
доврачебная помощь.

36 Острые  и  хронические  отравления.  Принципы  оказания  первой  медицинской
помощи при различных отравлениях.

37

Ушибы,  растяжения  и  разрывы  мягких  тканей,  переломы  и  вывихи.  Первая
медицинская и доврачебная помощь. Порядок наложения шины. Первая помощь.

Инородные предметы в дыхательных путях. Острая дыхательная недостаточность.
Наблюдение  и  уход  за  больными  с  заболеваниями  органов  дыхания.  Оказание
первой медицинской помощи при утоплении. 

38

Понятие шока. Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и
доврачебная  помощь.  Синдром  длительного  сдавливания.  Клиническая  картина.
Первая медицинская и доврачебная помощь.

Доврачебная реанимационная помощь. Искусственное дыхание. Непрямой массаж
сердца. Методика. Прямой массаж сердца.

Чрезвычайные ситуации (ЧС) социального характера

39

Массовые  беспорядки  их  сущность  и  характер  проявления.  Город  как  среда
повышенной опасности. Толпа, виды толпы. Паника. Массовые погромы. Массовые
зрелища  и  праздники.  Безопасность  в  толпе.  Процесс  воздействия  субъекта
социальной ЧС на Россию и ее регионы.

40

Чрезвычайные ситуации (ЧС) криминального характера и защита от них. Кража.
Мошенничество. Правила поведения в случаях посягательства на жизнь и здоровье
(нападение на улице, приставания пьяного, изнасилование, нападение в автомобиле,
опасность  во  время  ночной  остановки).  Предупреждение  криминальных
посягательств в отношении детей.

41
Необходимая  самооборона  в  криминальных  ситуациях  (правовые  основы

самообороны,  основные  правила  самообороны,  средства  самозащиты  и  их
использование).

Сущность и содержание информационной безопасности

42

Формы методы и способы обеспечения информационной безопасности. Основы
защиты  деловой  информации  и  сведений,  составляющих  государственную  и
служебную  коммерческую  тайны.  Методы  и  средства  защиты  электронной
информации.  Информационные технологии и  здоровье.  Сотовая  радиотелефонная
связь.

Экономическая безопасность социально-экономических систем

43

Система  обеспечения  экономической  безопасности  личности.  Государственная
стратегия в сфере обеспечения экономической безопасности личности: сущность и
комплекс  мер  по  ее  обеспечению.  Основные  направления  обеспечения
экономической  безопасности  личности:  кредитование  физических  лиц,
инвестирование, страхование человека и имущества, защита авторских прав, защита
прав потребителей.

Биологические опасности

44 Микроорганизмы.  Виды  патогенных  микробов.  Рост  и  размножение
микроорганизмов. Бактериологическое нормирование. Грибы, растения и животные,



представляющие опасность для человека.

Техногенные опасности

45

Ионизирующие излучения (ИИ). Физика радиоактивности. Закон радиоактивного
распада.  Биологическое  действие  ионизирующих  излучений.  Дозиметрические
величины  и  единицы  их  измерений.  Источники  излучения.  Измерение  ИИ.
Нормирование радиационной безопасности. Защита от излучений.

Экологические опасности

46

Состояние  среды  обитания.  Критерии  оценки  качества  окружающей  среды.
Экологическое  нормирование.  Источники  экологических  опасностей  (тяжелые
металлы, пестициды, диоксины, соединения серы, фосфора и азота, фреоны). Воздух
как  фактор среды обитания.  Критерии оценки состояния загрязнения  атмосферы.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА).

47

Вода  как  фактор  среды  обитания.  Физиологическое  и  гигиеническое  значение
воды. Заболевания, связанные с изменением солевого и микроэлементного состояния
воды. Вода как путь передачи инфекционных заболеваний. Влияние хозяйственно-
бытовой  и  производственной  деятельности  человека  н  свойства  природных  вод.
Показатели качества воды. Нормирование и нормативные акты в области охраны
водной среды. Защита воды. Классификация водоемов и ПДК.

48 Государственные  и  общественные  природоохранные  организации.  Стратегия
экологического развития.

49 Почва  как  фактор  среды  обитания.  Роль  почвы  в  передаче  инфекционных
заболеваний. Процессы самоочищения почвы. Санитарная охрана почвы.

Органы системы МЧС России в системе органов исполнительной власти

50

МЧС. Роль, место и задачи «Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (МЧС) в
современных условиях. Общая организация МЧС РФ.

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС, уровни
управления и состав органов по уровням.

Гражданская  оборона  (ГО),  ее  место  в  системе  общегосударственных
мероприятий гражданской защиты. Структура, состав и задачи ГО РФ.

Государственная  инспекция  по  маломерным судам  (ГИМС).  Главные  задачи  и
структура ГИМС.

Государственная противопожарная служба (ГПС). Главные задачи и структура.

На практических занятиях решаются задачи по теме занятия.
Практические занятия проводятся в интерактивной форме или в виде семинаров, где

обсуждаются ключевые и наиболее сложные вопросы. Работа на практических занятиях
оценивается  преподавателем  по  итогам  подготовки  и  выполнения  студентами
практических заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе.

Пропуск  практических  занятий  предполагает  отработку  по  пропущенным  темам
(подготовка письменной работы, с ответами на вопросы, выносимые на семинар). 

Неотработанный  (до  начала  экзаменационной  сессии)  пропуск  более  50%
практических  занятий  по  курсу  является  основанием  для  не  допуска  к  итоговой
аттестации по дисциплине.

Требования к самостоятельной работе обучающихся
Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций и учебной литературы, по всем темам из п. 6 настоящей рабочей программы.



Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы),  и  (или)  групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем.

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе с обучающимися очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного  материала  в  значительной части  осваивается  обучающимися  в
форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  обучающихся  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств



8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые модули, разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
(текущий контроль по

дисциплине)
Тема № 1. Введение. Основные 
понятия, термины и определения

УК-8, УК-11 Опрос, тестирование.

Тема № 2 Безопасность 
жизнедеятельности и природная среда. 
Экологические опасности. 
Классификация. Источники загрязнения
среды обитания

УК-8, УК-11 Опрос, тестирование

Тема № 3. Физиология и безопасность 
труда, обеспечение комфортных 
условий жизнедеятельности. Вредные и
опасные произв. факторы

УК-8, УК-11 Опрос, тестирование

Тема № 4. Принципы возникновения и 
классификация ЧС. Оценка, прогноз и 
мониторинг ЧС в РФ и за рубежом

УК-8, УК-11 Опрос, тестирование, реферат

Тема № 5. ЧС природного и биолого-
социального характера. Стихийные 
бедствия, виды, характеристика, 
основные повреждающие факторы. 
Действие человека при данных ЧС

УК-8, УК-11 Опрос, тестирование, защита 
реферата.

Тема № 6. ЧС техногенного характера. 
Аварии, взрывы, пожары, и др. 
Основные повреждающие факторы. 
Действие человека при данных ЧС

УК-8, УК-11 Опрос, тестирование, защита 
реферата.

Тема № 7. ЧС военного времени. 
Оружие массового поражения. 
Современная классификация. Действие 
населения при применении ОМП

УК-8, УК-11 Опрос, тестирование, защита 
реферата.

Тема № 8. Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях. Единая 
государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуациях (РСЧС). 
Структура. Задачи. ГО РФ и различных 
государств. МЧС РФ. Эвакуация. 
Особенности, задачи

УК-8, УК-11
Опрос, тестирование, защита 
реферата.

Тема № 9. Управление безопасностью 
жизнедеятельности. Противодействие 

УК-8, УК-11 Опрос, тестирование, защита 
реферата.



терроризму и экстремизму.
Тема № 10. Безопасность на 
транспорте.

УК-8, УК-11 Опрос, тестирование, защита 
реферата.

Тема № 11. Медико-биологические и 
психологические основы безопасности 
жизнедеятельности

УК-8, УК-11 Опрос, тестирование, защита 
реферата.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примеры тестовых задания для самоконтроля

Целью тестирования является  закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний
студентов,  полученных на  лекциях  и  в  процессе  самостоятельной  работы;  проведение
тестирования  позволяет  ускорить  контроль  за  усвоением  знаний  и  объективизировать
процедуру оценки знаний студента.

Тема № 1. Введение. Основные понятия, термины и определения

1. Интегральным показателем безопасности жизнедеятельности является…
1) смертность людей;
2) продолжительность жизни человека;
3) уровень жизни человека;
4) здоровье людей.
2. Безопасность - это 
1)  состояние  деятельности,  при  котором  с  определённой  вероятностью  исключено

проявление опасности;
2) присутствие чрезмерной опасности;
3) защищённость человека от социальных опасностей;
4) отсутствие военных действий.

Тема № 2 Безопасность жизнедеятельности и природная среда. Экологические 
опасности. Классификация. Источники загрязнения среды обитания

1. Потенциальной опасностью называется возможность воздействия на человека ________
факторов.

1) личностных
2) производственных
3) неблагоприятных или несовместимых с жизнью
4) социальных
2.  К  непрогнозируемым  внезапным  относятся  чрезвычайные  ситуации  ________

характера.
1) политического;
2) природного, техногенного;
3) социального, экологического;
4) индивидуального.

Тема № 3. Физиология и безопасность труда, обеспечение комфортных условий 
жизнедеятельности. Вредные и опасные произв. факторы

1. Вредный фактор – это фактор, воздействие которого на человека в
определенных условиях вызывает:
1) смерть;
2) нарушения самочувствия;



3) травму;
4) снижение работоспособности или заболевание.
2. Вероятность реализации опасностей называется:
1) аварией;
2) риском;
3) катастрофой;
4) ущербом.

Тема № 4. Принципы возникновения и классификация ЧС. Оценка, прогноз и 
мониторинг ЧС в РФ и за рубежом

1. Безопасность жизнедеятельности – это…
1) состояние защищённости национальных интересов;
2) область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в

любых условиях его обитания;
3) этапы развития человека;
4) расширения техносферы.
2. Опасность – это..
1) любые явления, процессы, объекты, угрожающие жизни и здоровью человека;
2) исключение нежелательных последствий;
3) неотъемлемая отличительная черта деятельности человека;
4) любые явления, вызывающие положительные эмоции.

Тема № 5. ЧС природного и биолого-социального характера. Стихийные бедствия,
виды, характеристика, основные повреждающие факторы. Действие человека при 
данных ЧС

1. Наука, изучающая землетрясения, называется …
1) Топографией;
2) Сейсмологией;
3) Гидрологией;
4) Геологией.
2. Ветер большой разрушительной силы, значительной продолжительности скоростью

32 м/с называется …
1) Ураганом;
2) Вихрем;
3) Торнадо;
4) Смерчем.

Тема № 6. ЧС техногенного характера. Аварии, взрывы, пожары, и др. Основные 
повреждающие факторы. Действие человека при данных ЧС

1.  Неконтролируемый,  стихийно  развивающийся  процесс  горения,  сопровождающийся
уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей, называется
…

1) Вспышкой;
2) Возгоранием;
3) Пожаром;
4) Огнем.
2. Вещества и смеси, поражающие высокой температурой, относятся к _______ оружию.
1) химическому;
2) биологическому;
3) инфразвуковому;
4) зажигательному.



Тема № 7. ЧС военного времени. Оружие массового поражения. Современная 
классификация. Действие населения при применении ОМП

1. В случае возникновения  ЧС в школе учитель, в первую очередь, обязан …
1) ожидать дальнейших указаний;
2) эвакуировать учащихся;
3) собрать ценные документы и вещи;
4) укрыться в защитном сооружении.
2. Опасность определенного вида для отдельного индивидуума характеризует  риск:
1) социальный;
2) инженерный;
3) индивидуальный;
4) модельный.

Тема № 8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Структура.
Задачи. ГО РФ и различных государств. МЧС РФ. Эвакуация. Особенности, задачи

1. Катастрофа – это:
1) крупная авария с большим материальным ущербом;
2) авария с материальным ущербом и человеческими жертвами;
3) авария с человеческими жертвами;
4) внезапное событие, которое возникло в результате действий человека или
опасного природного явления…
2. В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» важнейшими понятиями являются:
1) среда обитания;
2) деятельность;
3) опасность и безопасность;
4) экология.

Тема № 9. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе
1. Правила поведения, которых следует придерживаться при захвате террористами:
1) выполнять команды террористов, не пытаться встать, покинуть свое место
2) не выполнять команды террористов, пытаться встать, покинуть свое место
3) злить террористов, впадать в истерику, кричать, звать на помощь
2. Совершение действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных  общественно опасных 
последствий, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях называется …

1) терроризмом;
2) бандитизмом;
3) экстремизмом;
4) преступной акцией.

Тема № 10. 
1. Как должен поступить пешеход, стоящий у края проезжей части, при приближении 

транспортного средства с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым 
сигналом?

1) Как можно скорее перейти проезжую часть.
2)Воздержаться от перехода проезжей части.
3)Действовать по ситуации.
2. Как должны двигаться лица, ведущие мотоцикл, мо¬пед или велосипед, за 

пределами населенного пункта?
1)По краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.
2)По краю проезжей части по ходу движения транспортных средств.



3)По тротуару.

Тема № 11. Медико-биологические и психологические основы безопасности 
жизнедеятельности

1. Утомление – это…
1) напряжение, связанное с временным снижением работоспособности, вызванное 

длительной работой;
2) расстройство сенсорной области;
3) Профессиональное заболевание.
2. Здоровье – это…
1) полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов;
2) главная функция живой материи;
3) отражение психических функций человека;
4) наука, изучающая строение тела человека.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для промежуточного контроля (зачета)

1. Предмет БЖД. Понятия: интегральный показатель БЖД, техносфера, среда
безопасности, вредные и опасные факторы.

2. «Аксиома  о  потенциальной  опасности»,  концепция  приемлемого  риска,
экстремальная ситуация, безопасность труда.

3. Понятие  терминов:  техника  безопасности,  охрана  труда,  производственная
санитария, естественные и антропогенные негативные факторы.

4. Понятия  физических,  химических,  биологических  и  психофизических
опасных и вредных факторов.

5. Принципы нормирования опасных и вредных факторов. Понятия ПДК, ДОК,
ПДУ, ОБУВ, ПДВ, ПДС.

6. Биологически  активные  элементы.  Макро-,  микро-  и  следовые  элементы.
Биогеохимические провинции. 

7. Источники антропогенных химических факторов. 
8. Пути поступления вредных веществ в организм.
9. Комбинированное  действие  вредных  веществ  на  организм.  Формула  А.А.

Аверьянова.
10. Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропогенного

и техногенного происхождения, их эволюция. Классификация опасностей и негативных
факторов; травмирующие и вредные зоны.

11. Вероятность  (риск)  и  уровни  воздействия  негативных  факторов.  Критерии
безопасности.  Интегративный  характер  безопасности.  Опасность  и  риск.  Способы
определения степени риска. Индивидуальный риск. Концепция приемлемого риска. 

12. Причины  техногенных  аварий  и  катастроф.  Взрывы,  пожары  и  другие
чрезвычайные негативные воздействия на человека и среду обитания.

13. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни
воздействия  вредных  веществ  на  гидросферу,  почву,  животных  и  растительность,
конструкционные и строительные материалы.

14. Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. 
15. Химическое  оружие.  Виды  отравляющих  веществ.  Защита  от  поражающих

факторов. 
16. Бактериологическое  оружие.  Защита  от  поражающих  факторов.  Современные

обычные средства поражения и защита от них. 



17. Ионизирующее излучение и его действие на организм. Лучевая болезнь. Нормы
радиационной безопасности.  Защита  от  ионизирующих излучений.  Защитные свойства
материалов.  Радиационный  (дозиметрический)  контроль,  его  цели  и  виды.
Дозиметрические приборы,  их использование.  Определение возможных доз  облучения,
получаемых людьми за время пребывания на загрязненной местности и при преодолении
зон  загрязнения;  определение  допустимого  времени  пребывания  людей  в  зонах
загрязнения.

18. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные
способы  хранения  и  транспортировки  химически  опасных  веществ.  Общие  меры
профилактики  аварий  на  ХОО.  Химический  контроль  и  химическая  защита.  Способы
защиты производственного  персонала,  населения  и  территорий от  химически  опасных
веществ.  Приборы  химического  контроля.  Средства  индивидуальной  защиты,
медицинские средства защиты.

19. Классификация  пожаров  и  промышленных  объектов  по  пожароопасности.
Тушение пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, технические
средства пожаротушения.

20. Пожаро-  и  взрывоопасные  объекты.  Классификация  взрывчатых  веществ.
Газовоздушные и пылевоздушные смеси. 

21. Ударная волна и ее параметры. Особенности ее прямого и косвенного воздействия
на  человека,  сооружения,  технику,  природную  среду.  Особенности  ударной  волны
ядерного  взрыва,  при  взрыве  конденсированных  взрывчатых  веществ,  газовоздушных
смесей. 

22. Ядерный взрыв. Факторы поражения ядерного взрыва. Защита.
23. Транспортные аварии и их последствия. 
24. Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действие населения.
25. Характеристики  и  области  возникновения  опасных  природных  процессов:

землетрясений,  извержений  вулканов,  магнитных  бурь,  циклонов  и  антициклонов,
тайфунов, смерчей, ураганов, цунами, оползней, селей, обвалов, осыпей, лавин, пыльных
бурь,  наводнений,  лесных  и  степных  пожаров,  ураганов  и  эпидемий,  эпизоотий,
эпифитотий,  массовых  распространений  вредителей  лесного  и  сельского  хозяйства.
Особенности  процессов  развития  стихийных  явлений,  их  воздействие  на  население,
объекты экономики и среды обитания.

26. Безопасность  жизнедеятельности  и  окружающая  природная  среда.  Источники
загрязнения  среды  обитания.  Источники  загрязнения,  виды  и  состав  загрязнений,
интенсивность  их  образования  в  основных  технологических  процессах  современной
промышленности

27. Характеристики основных газообразных загрязняющих веществ и механизм их
образования  -  соединения  серы,  азота,  углерода,  высокотоксичные  соединения;
характеристики аэрозольных загрязнений. 

28. Антропогенное  воздействие  на  недра  и  почвы;  методы  и  средства  снижения
техногенного  воздействия  на  ландшафт  и  почву;  охрана  растительных  ресурсов;
загрязнение  окружающей  среды  при  авариях;  экологический  риск;  малоотходные
технологии и ресурсосберегающие технологии. 

29. Допустимое  воздействие  вредных  факторов  на  человека  и  среду  обитания.
Принципы определения допустимых воздействий вредных факторов. 

30. Вредные  вещества,  классификация,  агрегатное  состояние,  пути  поступления  в
организм человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных
веществ и чувствительность к ним. 

31. Хронические  отравления,  профессиональные  и  бытовые  заболевания  при
действии токсинов.

32. Механические  колебания.  Виды  вибраций  и  их  воздействие  на  человека.
Нормирование вибраций, вибрационная болезнь.



33. Функциональная  анатомия  органа  зрения.  Дальнозоркость  и  близорукость.
Травмы  глаза.  Первая  помощь.  Профилактика  заболеваний.  Освещение.  Требования  к
системам освещения. Естественное и искусственное освещение. Светильники, источники
света. 

34. Функциональная анатомия органа слуха. Основные нарушения. Профилактика.
35. Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на

человека. Аудиометрия. 
36. Инфразвук,  возможные  уровни.  Нормирование  акустического  воздействия.

Профессиональные заболевания. Профилактика.
37. Ультразвук,  контактное  и  акустическое  действие  ультразвука.  Нормирование

акустического воздействия. 
38. Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука.

Опасность их совместного воздействия.
39. Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и

магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных
полей радиочастот. 

40. Воздействие  УКВ  и  СВЧ  излучений  на  органы  зрения,  кожный  покров,
центральную  нервную  систему,  состав  крови  и  состояние  эндокринной  системы.
Воздействие на организм электромагнитного излучения оптического диапазона.

41. Источники негативных факторов бытовой среды.
42. Атмосферное давление и его влияние на организм.
43. Микроклимат  и  комфортные  условия  жизнедеятельности.  Терморегуляция  и

теплопродукция.
44. Организация  укрытия  населения  в  чрезвычайных  ситуациях.  Особенности  и

организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 
45. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок

их использования.
46. Оборудование  убежищ.  Быстровозводимые  убежища.  Простейшие  укрытия.

Противорадиационные  укрытия.  Укрытие  в  приспособленных  и  специальных
сооружениях.

47. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. Причины
терроризма.  Социально-психологические  характеристики  террориста.  Борьба  с
терроризмом. Взрыв как средство террора. Правила поведения для заложников.

48. Иммунный  статус  человека.  Органы  иммунной  системы.  Понятия  иммунная
система  и  антигены.  Вакцины,  сыворотки.  Иммунодефициты первичные  и  вторичные.
Классификация. ВИЧ-инфекция как модель вторичного иммунодефицита. Профилактика
СПИДа. Первая помощь.

49. Заболевания бронхолегочной системы (бронхит, плеврит, пневмония, рак легкого,
пневмоторакс,  пневмокониозы,  эмфизема  легких).  Наблюдение  и  уход  за  больными  с
заболеваниями органов дыхания.

50. Туберкулез.  Классификация.  Клиническая  характеристика.  Вакцина  БЦЖ
Значение реакции Манту. Наблюдение и уход за больными.

51. Алкоголь  и  его  влияние  на  физическое  и  психическое  здоровье  человека.
Профилактика алкогольной зависимости. 

52. Курение и его влияние на здоровье курящего и окружающих (пассивное курение).
Способы профилактики и отказа от курения.

53. Наркотические  вещества  и  их  влияние  на  физическое  и  психическое  здоровье
человека. Профилактика наркотической зависимости. 

54. Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  кишечных  инфекций.
Холера.  Брюшной  тиф.  Сальмонеллез.  Ботулизм.  Дизентерия.  Полиомиелит.  Болезнь
Боткина. Профилактика и оказание первой медпомощи.

55. Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  инфекций  дыхательных
путей.  Грипп.  Натуральная  оспа.  Эпидемический  менингит.  Эпидемический  паротит



(свинка).  Энцефалиты  вирусной  этиологии.   Воспаление  легких  (пневмония).  Ангина.
Скарлатина.  Дифтерия.  Корь.  Коклюш.  ОРВИ.  Профилактика  и  оказание  первой
медпомощи.

56. Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  кровяных  инфекций.
Сыпной  тиф.  Клещевой  энцефалит,  малярия.  Профилактика  и  оказание  первой
медпомощи.

57. Детские  инфекционные  болезни.  Корь  и  краснуха.  Профилактика  и  оказание
первой медпомощи. Профилактика и оказание первой медпомощи.

58. Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  инфекций  наружных
покровов. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. Профилактика и оказание первой
медпомощи.

59. Основные  заболевания  системы  крови  (анемия,  лейкоз,  лимфолейкоз,
метгемоглобинемия). Первая помощь.

60. Механизмы системы свертывания крови. Гемофилия. Первая помощь.
61. Раны. Виды ран.  Повязка.  Перевязка.  Правила наложения и  перевязки.  Первая

помощь  при  кровотечениях.  Виды  кровотечений.  Методы  остановки  кровотечений.
Наложение кровоостанавливающего жгута.

62. Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз.
Вегетативно-сосудистая  дистония.  Артериальная  гипертензия.  Гипертонический  криз.
Диагностика. Понятие шока. Фазы шока. Характеристика и первая медицинская помощь
при данных ситуациях.

63. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стенокардия. Аритмия сердца
Диагностика.  Ушибы  сердца.  Диагностика.  Первая  помощь.  Терминальное  состояние.
Агония. Клиническая и биологическая смерть.

64. Тепловой удар. Солнечный удар. Термические ожоги и ожоговая болезнь. Первая
медицинская и доврачебная помощь. 

65. Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и доврачебная
помощь.

66. Синдром длительного сдавливания. Клиническая картина. Первая медицинская и
доврачебная помощь.

67. Поражение  электрическим  током.  Электрический  удар.  Возможные  пути  тока
через  тело  человека.  Первая  медицинская  и  доврачебная  помощь.  Действие
электрического  тока  на  человека.  Термическое.  Электролитическое.  Биологическое.
Электрический ожог. Электрические знаки. Первая медицинская помощь при поражении
электрическим током.

68. Химические  ожоги.  Отморожение  и  общее  замерзание.  Первая  медицинская  и
доврачебная помощь.

69. Укусы ядовитых змей и насекомых. Первая медицинская и доврачебная помощь. 
70. Острые  и  хронические  отравления.  Принципы  оказания  первой  медицинской

помощи при различных отравлениях.
71. Ушибы,  растяжения  и  разрывы  мягких  тканей,  переломы  и  вывихи.  Первая

медицинская и доврачебная помощь. Порядок наложения шины. Первая помощь.
72. Реанимация. Искусственное дыхание. Инородные предметы в дыхательных путях.

Острая дыхательная недостаточность. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями
органов дыхания. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

73. Доврачебная  реанимационная  помощь.  Непрямой  массаж  сердца.  Методика.
Прямой массаж сердца.

74. Массовые  беспорядки  их  сущность  и  характер  проявления.  Город  как  среда
повышенной  опасности.  Толпа,  виды  толпы.  Паника.  Массовые  погромы.  Массовые
зрелища и праздники. Безопасность в толпе. Процесс воздействия субъекта социальной
ЧС на Россию и ее регионы.

75. Чрезвычайные ситуации (ЧС) криминального характера и защита от них. Кража.
Мошенничество.  Правила  поведения  в  случаях  посягательства  на  жизнь  и  здоровье



(нападение  на  улице,  приставания  пьяного,  изнасилование,  нападение  в  автомобиле,
опасность во время ночной остановки). Предупреждение криминальных посягательств в
отношении  детей.  Необходимая  самооборона  в  криминальных  ситуациях  (правовые
основы  самообороны,  основные  правила  самообороны,  средства  самозащиты  и  их
использование).

76. Сущность  и  содержание  информационной  безопасности.  Формы  методы  и
способы  обеспечения  информационной  безопасности.  Основы  защиты  деловой
информации и  сведений,  составляющих  государственную и  служебную коммерческую
тайны.  Методы  и  средства  защиты  электронной  информации.  Информационные
технологии и здоровье. Сотовая радиотелефонная связь.

77. Биологические опасности. Микроорганизмы. Виды патогенных микробов. Рост и
размножение  микроорганизмов.  Бактериологическое  нормирование.  Грибы,  растения  и
животные, представляющие опасность для человека.

78. Состояние  среды  обитания.  Критерии  оценки  качества  окружающей  среды.
Экологическое нормирование. Источники экологических опасностей (тяжелые металлы,
пестициды, диоксины, соединения серы, фосфора и азота,  фреоны). Воздух как фактор
среды  обитания.  Критерии  оценки  состояния  загрязнения  атмосферы.  Комплексный
индекс загрязнения атмосферы (КИЗА).

79. Вода  как  фактор  среды обитания.  Физиологическое  и  гигиеническое  значение
воды.  Заболевания,  связанные  с  изменением  солевого  и  микроэлементного  состояния
воды.  Вода  как  путь  передачи  инфекционных  заболеваний.  Влияние  хозяйственно-
бытовой  и  производственной  деятельности  человека  н  свойства  природных  вод.
Показатели качества воды. Нормирование и нормативные акты в области охраны водной
среды. Защита воды. Классификация водоемов и ПДК.

80. Государственные и общественные природоохранные организации.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательно
е описание

уровня

Основные признаки
выделения уровня

(этапы формирования
компетенции, критерии

оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая шкала

(академичес
кая) оценка

Двухбал
льная

шакала,
зачет

БРС, %
освоения
(рейтинг

овая
оценка)

Повышенный Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких
контекстах
учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных

хорошо 71-85



нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятельно
сти  и
инициативы 

теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивна
я деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточны
й 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:

1.  Халилов,  Ш.  А.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /  Ш.А.
Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2022. — 576 с.  — (Высшее образование).  [Электронный ресурс].  Имеются
экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium».

2. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.Н. Сычев. —
Москва  :  ИНФРА-М,  2022.  —  204  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
[Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium».

Дополнительная литература:

1. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. П. Мельников. —
Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры
в отделах : ЭБС «Znanium».

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е.
Волощенко, Н. В. Косолапова [и др.]  ;  под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 22-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. —
446 с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium».

3. Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г.
- Москва :Дашков и К, 2017. - 456 с. -ISBN 978-5-394-02026-1. - [Электронный ресурс].
Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium».

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 ЭБС ZNANIUM.COM
 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов

конференций
 ЭБС Консультант студента



 ЭБС «Айбукс»
 ЭБС РКИ
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)
 Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»

http://www.biblioclub.ru/

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской, персональными компьютерами с выходом в сеть «Интернет». 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.



1.Наименование дисциплины: «Основы военной подготовки»

Цель  дисциплины:  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых для
становления обучающихся образовательных организаций высшего образования (далее -
вуз)  в  качестве  граждан  способных  и  готовых  к  выполнению  воинского  долга  и
обязанности по защите своей Родины в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации.

Программа  дисциплины  разработана  на  основе  согласованного  Министерством
обороны Российской Федерации образовательного модуля «Основы военной подготовки»
(письмо Минобрнауки России от 21.12.2022 г. № МН-5/35982). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-8.  Способен
создавать  и
поддерживать  в
повседневной жизни
и  в
профессиональной
деятельности
безопасные  условия
жизнедеятельности
для  сохранения
природной  среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества, в
том  числе  при
угрозе  и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 
поведению и 
противодействовать 
им в 
профессиональной 
деятельно

 
УК.8.1. Оценивает 
факторы риска, умеет 
обеспечивать личную 
безопасность и 
безопасность 
окружающих в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности
УК.8.2. Знает и может 
применять методы 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях и в условиях 
военных конфликтов, 
формирует культуру 
безопасного и 
ответственного 
поведения
УК.11.1.  Понимает
социально-
экономические  причины
коррупции,  принципы,
цели и формы борьбы с
проявлениями
коррупционного
поведения
УК.11.2.
Идентифицирует  и
оценивает
коррупционные  риски,
демонстрирует
способность
противодействовать
коррупционному
поведению

Знать:
 основные  положения  общевоинских  уставов
ВС РФ;
 организацию  внутреннего  порядка  в
подразделении;
 основные  положения  Курса  стрельб  из
стрелкового оружия; 
 устройство стрелкового оружия, боеприпасов
и ручных гранат.
 предназначение,  задачи  и  организационно-
штатную  структуру  общевойсковых
подразделений  (мотострелкового  отделения,
взвода, роты); 
 основные факторы,  определяющие характер,
организацию и способы ведения  современного
общевойскового боя;
 общие  сведения  о  ядерном,  химическом  и
биологическом  оружии,  средствах  его
применения; 
 правила  поведения  и  меры  профилактики  в
условиях  заражения  радиоактивными,
отравляющими  веществами  и  бактериальными
средствами;
 тактические свойства местности, их влияние
на  действия  подразделений  в  боевой
обстановке; 
 назначение,  номенклатуру и условные знаки
топографических карт;
 основные  способы  и  средства  оказания
первой  медицинской  помощи  при  ранениях  и
травмах;
 тенденции  и  особенности  развития
современных международных отношений, место
и роль России в многополярном мире, основные
направления  социально-экономического,
политического и военно-технического развития
страны; 
 основные положения Военной доктрины РФ; 
 правовое положение и порядок прохождения



Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

военной службы.

Уметь:
 правильно применять и выполнять положения
общевоинских уставов ВС РФ;
 осуществлять  разборку  и  сборку  автомата
(АК-74)  и  пистолета  (ПМ),  подготовку  к
боевому применению ручных гранат;
 оборудовать позицию  для  стрельбы  из
стрелкового оружия;
 выполнять  мероприятия  радиационной,
химической и биологической защиты;
 читать  топографические  карты  различной
номенклатуры;
 давать  оценку  международным  военно-
политическим и внутренним событиям и фактам
с позиции патриота своего Отечества; 
 применять  положения  нормативно-правовых
актов.
Владеть:
 строевыми приемами на месте и в движении;
 первичными  навыками  стрельбы  из
стрелкового оружия;
 первичными навыками подготовки к ведению
общевойскового боя;
 навыками применения  индивидуальных
средств РХБ защиты;
 первичными  навыками  ориентирования  на
местности по карте и без карты;
 навыками  применения  индивидуальных
средств  медицинской  защиты  и  подручных
средств  для  оказания  первой  медицинской
помощи при ранениях и травмах;
 навыками  работы  с  нормативно-правовыми
документами.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  военной  подготовки»  представляет  собой  дисциплину

обязательной части.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/  групповые  занятия/  практические  занятия),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период промежуточной аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться



посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с
использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной работы по дисциплине, преподавателю определена тематика занятий по формам и
количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  групповые  и  практические
занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателем и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том
числе  индивидуальные  консультации.  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально
полно реализуется в  контактной работе  со студентами очной формы обучения,  однако
объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Общевоинские  уставы  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации,  их  основные  требования  и  содержание.
Структура,  требования  и  основное  содержание
общевоинских  уставов.  Права  военнослужащих.  Общие
обязанности  военнослужащих.  Воинские  звания.
Единоначалие.  Начальники  и  подчиненные.  Старшие  и
младшие.  Приказ  и  приказание.  Порядок  отдачи  и
выполнение  приказа.  Воинская  вежливость  и  воинская
дисциплина  военнослужащих.  Внутренний  порядок  и
суточный  наряд.  Размещение  военнослужащих.
Распределение времени и внутренний порядок. Суточный
наряд  роты,  его  предназначение,  состав.  Дневальный,
дежурный  по  роте.  Развод  суточного  наряда.  Общие
положения  Устава  гарнизонной  и  караульной  службы.
Обязанности разводящего, часового.

2 Строевая подготовка Строевые приемы и движение без оружия.  Строй и его
элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем.
Команды и порядок их подачи. Обязанности командиров,
военнослужащих перед построением и в строю. Строевой
расчет.  Строевая  стойка.  Выполнение  команд:
«Становись»,  «Равняйсь»,  «Смирно»,  «Вольно»,
«Заправиться».  Повороты  на  месте.  Строевой  шаг.
Движение строевым шагом. Движение строевым шагом в
составе подразделения. Повороты в движении. Движение
в  составе  взвода.  Управление  подразделением  в
движении.

3 Огневая подготовка из 
стрелкового оружия

Основы,  приемы  и  правила  стрельбы  из  стрелкового
оружия.  Требования  безопасности  при  обращении  со
стрелковым  оружием.  Требования  безопасности  при
проведении  занятий  по  огневой  подготовке.  Приемы  и
правила  стрельбы  из  стрелкового  оружия.  Назначение,
боевые  свойства,  материальная  часть  и  применение
стрелкового  оружия,  ручных  противотанковых
гранатометов  и  ручных  гранат.  Назначение,  состав,



№ Наименование раздела Содержание раздела
боевые  свойства  и  порядок  сборки  разборки  АК-74.
Назначение,  состав,  боевые  свойства  и  порядок  сборки
разборки пистолета ПМ. Назначение, боевые свойства и
материальная  часть  ручных  гранат.  Сборка  разборка
пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.
Сборка разборка АК-74 и ПМ подготовка их к боевому
применению.  Снаряжение  магазинов  и  подготовка
ручных гранат к боевому применению. 
Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового
оружия.  Требования  безопасности  при  организации  и
проведении  стрельб  из  стрелкового  оружия.  Порядок
выполнения  упражнения  учебных  стрельб.  Меры
безопасности  при  проведении  стрельб  и  проверка
усвоения знаний и мер безопасности при обращении со
стрелковым оружием.  Выполнение норматива №1 курса
стрельб из стрелкового оружия

4 Основы тактики 
общевойсковых 
подразделений

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и
задачи.  Тактико-технические  характеристики  (ТТХ)
основных  образцов  вооружения  и  техники  ВС  РФ.
Назначение,  структура  мотострелковых  и  танковых
подразделений  сухопутных  войск,  их  задачи  в  бою.
Боевое  предназначение  входящих в  них  подразделений.
Тактико-технические характеристики основных образцов
вооружения и техники ВС РФ. Основы общевойскового
боя.  Сущность  современного  общевойскового  боя,  его
характеристики и виды. Способы ведения современного
общевойскового  боя  и  средства  вооруженной  борьбы.
Основы  инженерного  обеспечения.  Организация
воинских  частей  и  подразделений,  вооружение,  боевая
техника  вероятного  противника.  Организация,
вооружение,  боевая  техника  подразделений  мпб  и  тб
армии США.  Организация,  вооружение,  боевая  техника
подразделений мпб и тб армии Германии.

5 Радиационная, 
химическая и 
биологическая защита

Ядерное,  химическое,  биологическое,  зажигательное
оружие.  Ядерное  оружие.  Средства  их  применения.
Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие
на  организм  человека,  вооружение,  технику  и
фортификационные  сооружения.  Химическое  оружие.
Отравляющие  вещества  (ОВ),  их  назначение,
классификация  и  воздействие  на  организм  человека.
Боевые  состояния,  средства  применения,  признаки
применения  ОВ,  их  стойкость  на  местности.
Биологическое  оружие.  Основные  виды  и  поражающее
действие.  Средства  применения,  внешние  признаки
применения.  Зажигательное  оружие.  Поражающие
действия  зажигательного  оружия  на  личный  состав,
вооружение  и  военную  технику,  средства  и  способы
защиты  от  него.  Радиационная,  химическая  и
биологическая защита. Цель, задачи и мероприятия РХБ
защиты. Мероприятия специальной обработки: дегазация,
дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и
порядок  проведения  частичной  и  полной  специальной



№ Наименование раздела Содержание раздела
обработки.  Технические  средства  и  приборы
радиационной,  химической  и  биологической  защиты.
Средства  индивидуальной  защиты  и  порядок  их
использования. Подгонка и техническая проверка средств
индивидуальной защиты.

6 Военная топография Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и
ориентирование  на  местности  без  карты,  движение  по
азимутам.  Способы  ориентирования  на  местности  без
карты.  Способы  измерения  расстояний.  Движение  по
азимутам. 
Топографические  карты  и  их  чтение,  подготовка  к
работе. Определение координат объектов и целеуказания
по  карте.  Геометрическая  сущность,  классификация  и
назначение  топографических  карт.  Определение
географических  и  прямоугольных  координат  объектов
по карте. Целеуказание по карте.

7 Основы медицинского 
обеспечения

Медицинское  обеспечение  войск  (сил),  первая
медицинская  помощь  при  ранениях,  травмах  и  особых
случаях.  Медицинское  обеспечение  -  как  вид
всестороннего  обеспечения  войск.  Обязанности  и
оснащение  должностных  лиц  медицинской  службы
тактического  звена  в  бою.  Общие  правила  оказания
самопомощи  и  взаимопомощи.  Первая  помощь  при
ранениях  и  травмах.  Первая  помощь  при  поражении
отравляющими  веществами,  бактериологическими
средствами.  Содержание  мероприятия  доврачебной
помощи.

8 Военно-политическая
подготовка

Россия  в  современном  мире.  Основные  направления
социально-экономического,  политического  и  военно-
технического  развития  страны.  Новые  тенденции  и
особенности  развития  современных  международных
отношений. Место и роль России в многополярном мире.
Основные  направления  социально-экономического,
политического  и  военно-технического  развития
Российской  Федерации.  Цели,  задачи,  направления  и
формы  военно-политической  работы  в  подразделении,
требования руководящих документов.

9 Правовая подготовка Военная  доктрина  Российской  Федерации.
Законодательство Российской Федерации о прохождении
военной  службы.  Основные  положения  Военной
доктрины  Российской  Федерации.  Правовая  основа
воинской  обязанности  и  военной  службы.  Понятие
военной  службы,  ее  виды  и  их  характеристики.
Обязанности граждан по воинскому учету.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Тема  1.  Общевоинские  уставы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  их
основные требования и содержание.



Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд.
Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной служб.
Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия.
Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.
Тема  6.  Назначение,  боевые  свойства,  материальная  часть  и  применение

стрелкового оружия и ручных гранат.
Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.
Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ.
Тема 9. Основы общевойскового боя.
Тема  10.  Организация  воинских  частей  и  подразделений,  вооружение,  боевая

техника вероятного противника.
Тема 11. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие.
Тема 12. Радиационная, химическая и биологическая защита.
Тема 13. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование

на местности без карты, движение по азимутам.
Тема 14. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе.
Тема 15. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при

ранениях, травмах и особых случаях.
Тема  16.  Россия  в  современном  мире.  Основные  направления  социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны.
Тема 17. Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Российской

Федерации о прохождении военной службы.

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по вышеперечисленным темам.
2.  Выполнение домашнего задания,  предусматривающего решение практических

задач, по вышеперечисленным темам.
Руководствуясь  положениями  статьи  47  и  статьи  48  Федерального  закона

от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых  в  часы
самостоятельной  работы  можно  сделать  пометки  из  рекомендованной  литературы,
дополняющие  материал  прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую
важность тех или иных теоретических положений.



Групповые занятия.
Групповые занятия имеют целью изучить устройство конкретных образцов оружия

(вооружения)  и  боевой  техники,  формировать  начальные  умения  их  эксплуатации,
осваивать  вопросы  теории  стрельбы,  а  также  порядок  действий  на  боевой  технике,
вопросы несения внутренней, гарнизонной и караульной службы; порядок оборудования
боевой позиции для стрельбы; порядок работы с топографическими картами различной
номенклатуры.

Групповые  занятия  проводить  в  специализированных  классах,  с  максимальным
использованием учебного вооружения, приборов, учебных боеприпасов, а также плакатов,
стендов, макетов, слайдов и раздаточного материала.

Практические занятия.
Практические  занятия  предназначены  для  формирования  умений  и  навыков,

обучаемых в действиях с оружием и на боевой технике в ходе их боевого применения и
эксплуатации,  поиска  информации  по  решению  задач  и  практических  упражнений;
отработки  нормативов  боевой  подготовки  и  строевых  приемов  без  оружия;  оказания
первой помощи при ранениях и травмах; чтения топографических карт и ориентирования
на местности по карте и без карты.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,  работа  с

лекционным материалом, подготовка к практическим занятиям, самостоятельное изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебников и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебного дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Раздел 1. Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации.
Тема 1. Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, их основные требования и 
содержание.
Тема 2. Внутренний порядок и 
суточный наряд. 
Тема 3. Общие положения Устава 
гарнизонной и караульной службы.

УК.8.1
УК.8.2
УК.11.1
УК.11.2

Опрос. 
Тестовые задания.

Раздел 2. Строевая подготовка. 
Тема 4. Строевые приемы и движение 
без оружия.

 УК.8.1
УК.8.2
УК.11.1

Опрос.
Выполнение строевых

приемов



Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
УК.11.2

Раздел 3. Огневая подготовка из 
стрелкового оружия. 
Тема 5. Основы, приемы и правила 
стрельбы из стрелкового оружия. 
Тема 6. Назначение, боевые свойства, 
материальная часть и применение 
стрелкового оружия и ручных гранат. 
Тема 7. Выполнение упражнений 
учебных стрельб из стрелкового 
оружия.

УК.8.1
УК.8.2
УК.11.1
УК.11.2

Опрос.
Тестовые задания.

Выполнение нормативов
по огневой подготовке.

Раздел 4. Основы тактики 
общевойсковых подразделений. 
Тема 8. Вооруженные Силы Российской
Федерации их состав и задачи. Тактико-
технические характеристики (ТТХ) 
основных образцов вооружения и 
техники ВС РФ.
Тема 9. Основы общевойскового боя. 
Тема 10. Организация воинских частей 
и подразделений, вооружение, боевая 
техника вероятного противника.

УК.8.1
УК.8.2
УК.11.1
УК.11.2

Опрос.
Тестовые задания.

Раздел 5. Радиационная, химическая и 
биологическая защита. 
Тема 11. Ядерное, химическое, 
биологическое, зажигательное оружие. 
Тема 12. Радиационная, химическая и 
биологическая защита.

УК.8.1
УК.8.2
УК.11.1
УК.11.2

Опрос.
Тестовые задания.

Выполнение нормативов
по РХБЗ.

Раздел 6. Военная топография. 
Тема 13. Местность как элемент боевой 
обстановки. Измерения и 
ориентирование на местности без 
карты, движение по азимутам. 
Тема 14. Топографические карты и их 
чтение, подготовка к работе. 
Определение координат объектов и 
целеуказания по карте.

УК.8.1
УК.8.2
УК.11.1
УК.11.2

Опрос.
Тестовые задания.

Производство измерений.

Раздел 7. Основы медицинского 
обеспечения. 
Тема 15. Медицинское обеспечение 
войск (сил), первая медицинская 
помощь при ранениях, травмах и 
особых случаях.

УК.8.1
УК.8.2
УК.11.1
УК.11.2

Опрос.
Выполнение нормативов
по военно-медицинской

подготовке.

Раздел 8. Военно-политическая 
подготовка.
Тема 16. Россия в современном мире. 

УК.8.1
УК.8.2
УК.11.1

Опрос.



Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Основные направления социально-
экономического, политического и 
военно-технического развития страны.

УК.11.2

Раздел 9. Правовая подготовка. 
Тема 17. Военная доктрина РФ. 
Законодательство Российской 
Федерации о прохождении военной 
службы

УК.8.1
УК.8.2
УК.11.1
УК.11.2

Опрос.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые задания практических занятий:
По разделу 2 «Строевая подготовка», по теме 4 «Строевые приемы и движение без

оружия».
Практические задания:
1. Выполнение  строевых  приемов  и  движение  без  оружия.  «Строевая  стойка»,

«Выполнение  команд:  «Становись»,  «Равняйсь»,  «Смирно»,  «Вольно»,  «Заправиться»,
«Отставить»,  «Головные  уборы -  снять  (надеть)».  Выполнение  «Поворотов  на  месте»,
«Движение  строевым  шагом,  Движение  на  месте.  Изменение  скорости  движения»,
«Поворотов  в  движении»,  «Воинского  приветствия  на  месте  и  в  движении».  «Выход
военнослужащего из строя и постановка в строй. Подход к начальнику и отход от него».

По  разделу  3 «Огневая  подготовка  из  стрелкового  оружия»,  по  теме  6
«Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового оружия и
ручных гранат».

Практические задания:
2. Выполнение  норматива  по  Огневой  подготовке  №  13  «Неполная  разборка

оружия»: 5,45 мм АК-74 и 9 мм ПМ.
3. Выполнение  норматива  по  Огневой подготовке  № 14  «Сборка  оружия  после

неполной разборки»: 5,45 мм АК-74 и 9 мм ПМ.
По  разделу  3 «Огневая  подготовка  из  стрелкового  оружия»,  по теме  7

«Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия».
Практические задания:
4. Выполнение норматива по Огневой подготовке № 1 «Изготовка к стрельбе из

различных  положений  (лежа,  с  колена,  стоя,  из-за  укрытия)  при  действиях  в  пешем
порядке».

По разделу 5 «Радиационная,  химическая и биологическая защита»,  по теме 12
«Радиационная, химическая и биологическая защита».

Практические задания:
5. Выполнение норматива Н-РХБЗ-1 «Надевание противогаза или респиратора».
6. Выполнение  норматива  Н-РХБЗ-4(а)  «Надевание  общевойскового  защитного

комплекта и противогаза по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть», «Газы».
Выполнение норматива Н-РХБЗ-4(б) «Надевание общевойскового защитного комплекта и
противогаза»: по команде «Защитный комплект надеть», «Газы».

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине



1. Задачи огневой подготовки. 
2. Основные  понятия  и  определения,  применяемые  на  занятиях  по  огневой

подготовке.
3. Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
4. Общие сведения о внешней баллистике.
5. Назначение,  состав,  боевые  характеристики,  порядок  работы  частей  и

механизмов автомата АК-74.
6. Порядок неполной разборки и порядок сборки автомата АК-74.
7. Приемы стрельбы из автомата АК-74.
8. Назначение,  состав,  боевые  характеристики,  порядок  работы  частей  и

механизмов пистолета ПМ. 
9. Порядок неполной разборки и порядок сборки пистолета ПМ.
10. Приемы стрельбы из пистолета ПМ.
11. Назначение, боевые характеристики и устройство ручных осколочных гранат. 
12. Порядок  работы  механизма  унифицированного  запала  ручной  гранаты

модернизированного (УЗРГМ).
13. Приемы и правила метания ручных осколочных гранат. Подготовка гранат к

боевому применению.
14. Порядок чистки и смазки оружия.
15. Порядок проведение стрельб из стрелкового оружия и гранатометания.
16. Требования курса стрельб из стрелкового оружия к организации и проведению

стрельб.
17. Помещения, предусмотренные для размещения роты. 
18. Воинские звания.
19. Ответственность военнослужащих.
20. Единоначалие. Командиры (начальники) и подчиненные.
21. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие.
22. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения.
23. Назначение суточного наряда по роте, его состав и экипировка. 
24. Назначение и состав караула.
25. Какие бывают караулы. Назначение внутренних (корабельных) караулов.
26. Кто такой часовой.
27. Порядок смены часовых.
28. Неприкосновенность часового. 
29. Что запрещается часовому.
30. Пост, его оборудование.
31. Применение оружия часовым на посту.
32. Воинская дисциплина ее сущность и значения.
33. Поощрения, применяемые к солдатам и сержантам.
34. Виды дисциплинарных взысканий.
35. Структура и предназначение Вооруженных Сил РФ, видов Вооруженных Сил,

родов войск и специальных войск Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ. 
36. Сущность  современного  общевойскового  боя,  его  характерные  черты,

основные принципы и способы ведения.
37. Состав мотострелкового отделения, взвода, роты.
38. Основные образцы вооружения и боевой техники мотострелкового отделения,

взвода, роты их тактико-технические характеристики.
39. Определение и цель обороны. Условия перехода к обороне. Чем достигается

устойчивость и активность обороны?
40. Боевые  порядки  подразделений  в  обороне,  система  огня  и  инженерное

оборудование.
41. Понятие об оружии массового поражения и его виды.



42. Ядерное оружие, способы применения, его поражающие факторы и защита от
них.

43. Химическое оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от
него.

44. Общие сведения об оружии, основанном на новых физических принципах. 
45. Биологическое оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от

него. 
46. Зажигательное оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от

него. 
47. Общевойсковые  фильтрующие  противогазы,  респираторы,  их  устройство,

порядок подбора и применения. 
48. Средства  индивидуальной  защиты  кожи  изолирующего  типа,  назначение

состав, порядок использования.
49. Технические средства радиационной, химической, биологической разведки и

контроля.
50. Средства специальной и санитарной обработки.
51. Задачи  радиационной,  химической и  биологической защиты и  мероприятия,

обеспечивающие их выполнение.
52. Сигналы оповещения о радиационном, химическом, биологическом заражении

и порядок действий по ним.
53. Местность и ее значение в бою. 
54. Тактические свойства местности, ее основные разновидности. 
55. Сущность, способы и порядок ориентирования на местности без карты.
56. Определение сторон горизонта различными способами.
57. Измерение углов и расстояний на местности различными способами.
58. Магнитный азимут и его применение при движении.
59. Географические и прямоугольные координаты объектов по карте.
60. Личная гигиена военнослужащих. 
61. Понятие об инфекционных заболеваниях и их возбудителях. 
62. Источники инфекций. Пути распространения инфекционных заболеваний. 
63. Меры личной профилактики заболеваний.
64. Основы гигиены питания и водопользования. 
65. Табельные  средства  индивидуального  медицинского  оснащения  личного

состава их предназначение, порядок и правила пользования ими. 
66. Понятие о ране. Наложение повязок при различных ранениях и кровотечениях.
67. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. 
68. Современный мир и тенденции его развития.
69. Характеристика современного мира. Критерии его оценки.
70. Роль и место России в современном мире.
71. Военная  доктрина  РФ:  определение,  что  она  собой  представляет  и  чем

достигается её реализация.
72. Основные черты военно-политической обстановки.
73. Основные понятия военной доктрины.
74. Опасности и угрозы безопасности Российской Федерации.
75. Основные внешние угрозы для РФ.
76. Основные внутренние угрозы для РФ.
77. Основные принципы обеспечения военной безопасности.
78. Понятие  военной  безопасности.  Задачи  государства  в  области  обеспечения

военной безопасности.
79. История создания и развития отечественной военной силы.
80. Основные положения федерального закона «Об обороне».
81. Назначение,  задачи  Вооруженных  Сил  РФ,  их  место  в  системе

государственных институтов.



82. Общепризнанные военные реформы, их краткая характеристика.
83. Уроки военных реформ и их учёт в процессе совершенствования ВС РФ.
84. Дни воинской славы России, порядок их проведения.
85. Основные этапы развития ВС РФ.
86. Задачи ВС РФ по обеспечению военной безопасности.
87. Предназначение, состав ВС РФ.
88. Цели применения ВС РФ.
89. Руководство и управление ВС РФ.
90. Правовой  статус  военнослужащих.  Основные  права  и  обязанности

военнослужащих.
91. Военная служба как особый вид государственной службы.
92. Кто относится к гражданам, имеющим статус военнослужащего?
93. Что предусматривает воинская обязанность граждан РФ?
94. Порядок прохождения военной службы сержантским и рядовым составом.
95. Запрещенные средства и методы ведения боевых действий.
96. Правовые основы военной службы в Российской Федерации.
97. Военная служба как особый вид государственной службы.
98. Дать определение «Строй» и «Фланг».
99. Дать определение «Шеренга» и «Линия машин».
100. Дать определение «Фронт» и «Тыльная сторона строя».
101. Дать определение «Интервал» и «Глубина строя».
102. Дать определение «Дистанция» и «Ширина строя».
103. Дать определение «Двухшереножный строй».
104. Дать определение «Ряд».
105. Дать определение «Одношеренговый и двушеренговые строй».
106. Дать определение «Колона».
107. Дать определение «Развёрнутый строй».
108. Дать определение «Походный строй».
109. Дать определение «Направляющий».
110. Дать определение «Замыкающий».
111. Дать определение «Строевой и походный шаг».
Перечень практических заданий к зачету:
1. Выполнение  строевых  приемов  и  движение  без  оружия.  «Строевая  стойка»,

«Выполнение  команд:  «Становись»,  «Равняйсь»,  «Смирно»,  «Вольно»,  «Заправиться»,
«Отставить»,  «Головные  уборы -  снять  (надеть)».  Выполнение  «Поворотов  на  месте»,
«Движение  строевым  шагом,  Движение  на  месте.  Изменение  скорости  движения»,
«Поворотов  в  движении»,  «Воинского  приветствия  на  месте  и  в  движении».  «Выход
военнослужащего из строя и постановка в строй. Подход к начальнику и отход от него».

2. Выполнение норматива по Огневой подготовке № 1 «Изготовка к стрельбе из
различных  положений  (лежа,  с  колена,  стоя,  из-за  укрытия)  при  действиях  в  пешем
порядке».

3. Выполнение  норматива  по  Огневой  подготовке  №  13  «Неполная  разборка
оружия» 5,45 мм АК-74; 9 мм ПМ.

4. Выполнение  норматива  по  Огневой подготовке  № 14  «Сборка  оружия  после
неполной разборки» 5,45 мм АК-74; 9 мм ПМ.

5. Выполнение норматива Н-РХБЗ-1 «Надевание противогаза или респиратора».
6. Выполнение  норматива  Н-РХБЗ-4(а)  «Надевание  общевойскового  защитного

комплекта и противогаза по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть», «Газы»».
7. Выполнение  норматива  Н-РХБЗ-4(б)  «Надевание  общевойскового  защитного

комплекта и противогаза»: по команде «Защитный комплект надеть», «Газы». 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания



Уровни Содержательное
описание уровня

Основные признаки
выделения уровня 

(этапы формирования
компетенции, критерии

оценки сформированности)

Пятибалльная
шкала

(академическая)
оценка

БРС, %
освоения

(рейтинговая
оценка)

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера  на
основе  изученных  методов,
приемов, технологий

отлично 86-100

Базовый Применение знаний и
умений  в  более
широких  контекстах
учебной  и
профессиональной
деятельности, нежели
по образцу с большей
степени
самостоятельности  и
инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию
из  самостоятельно
найденных  теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положения
или  обосновывать  практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори-
тельный

(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач
курса  теоретически  и
практически
контролируемого материала

55-70

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Менее 55

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины

Основная литература:
1. Военная  доктрина  Российской  Федерации.  -  М:  ИНФРА-М,  2023.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=425274. 
2. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и

военной  службе».  -  М:  ИНФРА-М,  2022.  -  URL: https://znanium.com/catalog/document?
id=416998.  

3. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
службе». М: ИНФРА-М, 2022. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=417313. 

4. Указ  Президента  РФ  от  16.09.1999  №  1237  «Вопросы  прохождения  военной
службы» (вместе  с  «Положением о  порядке прохождения военной службы»).  — URL:
https://base.garant.ru/180912/. 

5. Общая  тактика:  учебное  пособие  /  В.Д.  Горев,  Н.А.  Поздняков;  Томский
политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета,
2016. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=344730. 

6. Огневая  подготовка:  учебное  пособие  /  авторы-сост.:  А.А.  Кисляк,  Н.А.
Поздняков, В.Д. Горев; Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского
политехнического  университета,  2018.  URL: https://znanium.com/catalog/document?
id=344689. 

https://znanium.com/catalog/document?id=344689
https://znanium.com/catalog/document?id=344689
https://znanium.com/catalog/document?id=344730
https://base.garant.ru/180912/
https://znanium.com/catalog/document?id=417313
https://znanium.com/catalog/document?id=416998
https://znanium.com/catalog/document?id=416998
https://znanium.com/catalog/document?id=425274


7. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров: учебник / Ю. Б.
Байрамуков [и др.];  ред. Ю. Б. Торгованов. - 2-е изд., испр. и доп. - Красноярск: Сиб.
федер. ун-т, 2018. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=320910.

8. Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая подготовка, военная
топография: учебник / В.Ю. Микрюков. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2023. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=422943. 

9. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  -  6-е  изд.,
испр.  и  доп.  -  Москва:  ИНФРА-М,  2022.  -  URL: https://znanium.com/catalog/document?
id=413940. 

10. Материальная  часть  стрелкового  оружия  и  гранатометов  [Электронный
ресурс]:  [учеб.  пособие]  /  К.  С.  Фокин,  И.  В.  Фролов;  [науч.  ред.  В.  А.  Ружа];  М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА :
Изд-во Урал. ун-та, 2017. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=303738. 

11. Радиационная, химическая и биологическая защита: учебное пособие /  И.Ю.
Лепешинский,  В.А.  Кутепов,  В.П.  Погодаев.  -  М.:  ИНФРА-М,  2023.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=416866. 

12. Огневая  подготовка:  учебное  пособие:  в  2  частях.  Часть  1.  Нормативно-
правовая  база  огневой  подготовки.  Материальная  часть  стрелкового  оружия.  Основы
баллистики  и  стрельбы  /  А.Н.  Ковальчук.  -  М.:  ИНФРА-М,  2023.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=425489.

13. Огневая  подготовка:  учебное  пособие:  в  2  частях.  Часть  2.  Обучение
обращению с огнестрельным оружием в условиях оперативно-служебной деятельности /
А.Н.  Ковальчук.  -  М.:  ИНФРА-М,  2023.  -  URL: https://znanium.com/catalog/document?
id=425408. 

14. Топографическая  подготовка:  учебное  пособие  /  А.А.  Ильященко,  А.Н.
Ковальчук.  -  Москва:  ИНФРА-М,  2023.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/document?
id=424778. 

15. Эксплуатация стрелкового оружия: учеб. пособие / [К. С. Фокин, Н. Н. Кизюн,
И. В. Фролов, Р. А. Иванов; под общ. ред. И. В. Фролова]; М-во образования и науки Рос.
Федерации,  Урал.  федер.  ун-т.  -  Екатеринбург:  Изд-во  Урал.  ун-та,  2018.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=421224. 

16. Безопасность  жизнедеятельности:  учебное  пособие  /  Ю.Н.  Сычев.  -  М.:
ИНФРА-М, 2022. — URL: https://znanium.com/catalog/document?id=388694. 

19 Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков [и др.] ; под общ. ред. Ю. Б.
Торгованова.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  Красноярск  :  Сиб.  федер.  ун-т,  2017.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=320854. 

Дополнительная литература:
1. Шульдешов Л.С. и др. Огневая подготовка/учебное пособие.- М.: КноРус, 2023.
2. Бызов  Б.Е.,  Коваленко  А.Н.  Военная  топография.  Для  курсантов  учебных

подразделений. - 2-е изд. - М.: Воениздат, 1990. 
3. Военно-медицинская подготовка (для студентов медицинских институтов) / Под

ред. Комарова Ф.И. - М.: Воениздат, 1989. 
4. Основы  первой  доврачебной  неотложной  помощи  пострадавшим:  учеб.

пособие / Алексеев А.В., Алексеева Д.А. - Ярославль: ООО «Хисториоф Пипл», 2008. 
5. Учебник  сержанта  войск  радиационной,  химической  и  бактериологической

защиты / Под ред. генерал-майора Мельника Ю.Р. - М., 2006. 
6. Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск. - М.: Воениздат,

1984. 
7. Попов В. И., Батюшкин С.А. Тактика. Батальон, рота. - М.: Воениздат, 2011. 
8. Вооруженные силы зарубежных государств информ. аналит. сб. под ред. А.Н.

Сидоркина. - М.: Воениздат «Вооруженные силы», 2009. 

https://znanium.com/catalog/document?id=320854
https://znanium.com/catalog/document?id=388694
https://znanium.com/catalog/document?id=421224
https://znanium.com/catalog/document?id=424778
https://znanium.com/catalog/document?id=424778
https://znanium.com/catalog/document?id=425408
https://znanium.com/catalog/document?id=425408
https://znanium.com/catalog/document?id=425489
https://znanium.com/catalog/document?id=416866
https://znanium.com/catalog/document?id=303738
https://znanium.com/catalog/document?id=413940
https://znanium.com/catalog/document?id=413940
https://znanium.com/catalog/document?id=422943
https://znanium.com/catalog/document?id=320910


10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 ЭБС ZNANIUM.COM
 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы

докладов конференций
 ЭБС Консультант студента
 ЭБС «Айбукс»
 ЭБС РКИ
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)
 http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации. 
 http://elibrary.ru- крупнейшая российская электронная библиотека. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  групповых  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами  обучения  -  мультимедийной  техникой,  специализированными  плакатами  и
стендами, демонстрационным оборудованием, меловой или маркерной доской. 

Материально-техническая база для реализации дисциплины включает:
вооружение  и  военная  техника,  состоящие  на  вооружении  Вооруженных  Сил  и

подлежащие  изучению  (освоению)  и  (или)  используемые  в  процессе  обучения:
массогабаритные макеты 5,45-мм автоматов АК-74; массогабаритные макеты 9-мм пистолетов
ПМ; пневматические винтовки; индивидуальные средства защиты кожи и органов дыхания
(общевойсковые защитные комплекты и фильтрующие противогазы, респираторы); приборы
радиационной химической разведки  и  контроля;  индивидуальные  средства  медицинской
защиты и средства для оказания первой медицинской помощи при ранениях и травмах.

учебно-лабораторная база – специализированные классы:
 подготовки по общевоинским уставам;
 огневой подготовки из стрелкового оружия;
 тактической подготовки и военной топографии;
 подготовки по радиационной, химической и биологической защите;
 военно-медицинской подготовки;
 военно-политической подготовки.

строевой  плац,  место  несения  службы  во  внутреннем  наряде,  тир  (интерактивный
лазерный тир);



информационные  ресурсы  (средства)  обучения  и  материальная  база  для  их
использования:  учебная  библиотека,  учебная  и  специальная  литература,  компьютерные
программы, кино-, фото- и видеоматериалы, автоматизированные рабочие места с доступом к
электронно-образовательному порталу;

объекты  обеспечения  образовательного  процесса:  комната  для  хранения  оружия,
строевой плац, место несения службы во внутреннем наряде, тир (интерактивный лазерный
тир), складские и служебные помещения.

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляется  доступ  в
электронную информационно-образовательную среду университета.

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.



Программа итоговой аттестации по модулю

Определение  результатов  освоения  модуля  на  основе  вычисления  оценки  по
каждому элементу модуля.

Оценка по модулю рассчитывается по формуле:

R j
мод=

k1R1+k2R2+k3R3+…+kn Rn+kпр Rпр+Rкур
k1+k2+k3+…+kпр

Где:
R j
мод−¿ оценка по модулю
k1 , k2 ,k 3 ,…k n – зачетные единицы дисциплин, входящих в модуль
k пр – зачетные единицы по практике
R1 ,R2 , R3 ,….Rn−¿оценки по дисциплинам модуля
Rпр−¿ оценка по практике
Rкур−¿ оценка по курсовой работе

В случае,  если по дисциплине предусмотрен зачет без  оценки,  то  за  оценку по
дисциплине принимается «5».

В случае, если по модулю применяется балльно-рейтинговая система, то 
R1 ,R2 , R3 ,….Rn−рейтенговыебаллы студентапо дисциплинам модуля
Rпр−рейтенговые баллыстудентпопрактике
Rкур−рейтенговыебаллыстудентпокурсовой работе



 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта»

ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»
Высшая школа коммуникаций и креативных индустрий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Модуль информационно-технологический»

Шифр: 54.03.01
Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль: «Дизайн среды»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Калининград
2025



Лист согласования

Составители:  Савкин Д.А.,  доцент  ОНК  «Институт  высоких  технологий»,  Каратаева
П.М., старший преподаватель ОНК «Институт высоких технологий»

Рабочая  программа  утверждена  на  заседании  (коллегиального  экспертного  органа
образовательно-научного кластера) ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»

 Протокол №5 от 21.02.2025 г.

Председатель ученого совета доктор 
педагогических наук, профессор

Бударина Анна Олеговна

Руководитель ОНК «Институт 
образования и гуманитарных наук»
Руководитель ОП Шабляускене Елизавета Владимировна



Содержание 

1.Наименование дисциплины «Модуль информационно-технологический».
2.Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
4. Виды учебной работы по дисциплине.
5.  Содержание  дисциплины,  в  том числе  практической подготовки  в  рамках  дисциплины,
структурированное по темам.
6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине.
7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Модуль информационно-технологический».

Целью  дисциплины  является  приобретение  базовых  знаний  по  вопросам
программирования web - ресурсов на основе современных web – технологий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции
Результаты освоения

образовательной
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни
(для ФГОС)

УК-6.1  -  Определяет
свои  личные  ресурсы,
возможности  и
ограничения  для
достижения
поставленной цели
УК  6.2.  -  Создает  и
достраивает
индивидуальную
траекторию
саморазвития  при
получении  основного  и
дополнительного
образования
УК-6.3. Владеет умением
рационального
распределения
временных  и
информационных
ресурсов

По окончании курса студент должен:
Знать основные  принципы
разработки web - ресурсов.
Уметь  создавать современные web -
ресурсы.
Владеть практическими  навыками
программирования web - ресурсов на
основе  современных  web  -
технологий

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Модуль  информационно-технологический»  представляет  собой

дисциплину  по  выбору  части  блока  дисциплин  подготовки  студентов,  формируемой
участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной

профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются  в  академических  часах.  Часы  контактной  работы  и  самостоятельной  работы
студента и часы,  отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период
аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные  консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  Рекомендуемая тематика занятий
максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. В
случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 Архитектура  клиент-
серверных приложений

Общая схема сетевого взаимодействия клиента и сервера
при  обмене  данными  по  протоколу  HTTP.  Описание
стандарта  протокола:  заголовки,  тело  HTTP-запроса.
Обработка  HTTP-запросов  на  сервере,  сборка  веб-
страницы  и  передача  данных  клиенту.  Серверные
приложения – скрипты и их роль при информационном
обмене.
Программное обеспечение веб-сервера:  классификация,
назначение  и  общие  принципы  работы.
Конфигурационные  файлы  веб-сервера  Apache.
Подключение  скриптов  PHP,  CGI/BIN при  обработке
запросов.  Конфигурационный  файл  php.ini.  Настройка
доступа к  файлам и скриптам по протоколам  HTTP и
FTP.  Частые  ошибки  в  конфигурациях,  приводящие  к
возникновению  уязвимостей.  Понятие  Back-end
разработки клиент-серверных приложений.
Понятие  Front-end разработки  клиент-серверных
приложений.  Программные  средства  оформления
документов  с  использованием  разметки  гипертекста
HTML и таблиц стилей CSS/CSS3. Структура документа
HTML и основные теги. Роль языка программирования
JavaScript при обработке веб-страницы.  HTML-теги для
генерации форм на  веб-страницах  и  передача  данных,
введенных в форму на веб-сервер. Передача переменных
на сервер методами GET и POST.

2 Программирование
серверных приложений

Типы и структуры данных языка программирования PHP
7.  Переменные,  ассоциативные  и  не  ассоциативные
массивы, приведение типов. Суперглобальные массивы.
Встроенные  и  пользовательские  функции.  Условия,
циклы, обход массивов.
Передача  данных  на  сторону  сервера  через  HTML-
формы.  Методы  GET и  POST,  обработка  полученных
данных.  Возможные  проблемы  и  уязвимости  при
отправке  некорректных  данных.  Упаковка  и  парсинг



отправляемых  данных.  Динамические  веб-страницы,
технология  AJAX.  Загрузка  файлов  на  сервер  с
помощью форм.
Конфигурирование сервера баз данных СУБД MySQL и
подключение к нему из скрипта, написанного на языке
PHP.  Реляционная  модель  данных.  Общие  принципы
построения баз данных для нужд приложений Интернет-
торговли.  Структурированный  язык  запросов  SQL.
Чтение  и  запись  данных  из/в  базу  данных  MySQL.
Вопросы  безопасности  и  повышения
отказоустойчивости при формировании SQL-запросов.
Основные  принципы  ООП  –  наследование,
инкапсуляция и полиморфизм. Особенности написания
объектно-ориентированных  приложений  на  языке
программирования  PHP. Объявление класса, его членов
и  методов.  Область  действия  переменных.  Пример
скрипта с использованием ООП.

3 Методы защиты данных в
веб-приложениях

Средства  защиты  от  несанкционированного  доступа.
Методы  аутентификации  пользователей  в  веб-
приложениях.  Методы  анализа  исходного  кода  веб-
приложений  на  предмет  потенциальных  угроз
безопасности.  Хранение  пользовательских  данных  в
СУБД, ограничение доступа. Хэш-функции.
Понятие, классификация и методы осуществления SQL-
инъекций.  Защита  от  SQL-инъекций  и  повышение
отказоустойчивости веб-приложений. Типичные ошибки
конфигурации серверов,  приводящие к  возникновению
угроз  безопасности.  Возможные  пути
несанкционированного доступа к файловой системе веб-
сервера, несанкционированное подключение к СУБД

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:  

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Тема 1.1. Протокол HTTP.
Общая  схема  сетевого  взаимодействия  клиента  и  сервера  при  обмене  данными  по

протоколу  HTTP. Описание стандарта протокола: заголовки, тело  HTTP-запроса. Обработка
HTTP-запросов  на  сервере,  сборка  веб-страницы  и  передача  данных  клиенту.  Серверные
приложения – скрипты и их роль при информационном обмене. 

Тема 1.2. Конфигурирование серверного ПО.
Программное обеспечение веб-сервера: классификация, назначение и общие принципы

работы. Конфигурационные файлы веб-сервера Apache. Подключение скриптов PHP, CGI/BIN
при  обработке  запросов.  Конфигурационный файл  php.ini.  Настройка  доступа  к  файлам  и
скриптам  по  протоколам  HTTP и  FTP.  Частые  ошибки  в  конфигурациях,  приводящие  к
возникновению уязвимостей. Понятие Back-end разработки клиент-серверных приложений.

 
Тема 1.3. Язык гипертекстовой разметки HTML5.



Понятие  Front-end разработки  клиент-серверных  приложений.  Программные  средства
оформления  документов  с  использованием  разметки  гипертекста  HTML и  таблиц  стилей
CSS/CSS3.  Структура  документа  HTML и  основные  теги.  Роль  языка  программирования
JavaScript при обработке веб-страницы.  HTML-теги для генерации форм на веб-страницах и
передача  данных,  введенных  в  форму  на  веб-сервер.  Передача  переменных  на  сервер
методами GET и POST.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Тема 2.1. Конструкции языка PHP 7.
Типы и структуры данных языка программирования PHP 7. Переменные, ассоциативные

и не ассоциативные массивы, приведение типов. Суперглобальные массивы. Встроенные и
пользовательские функции. Условия, циклы, обход массивов. 

Тема 2.2. Обработка данных форм.
Передача  данных  на  сторону  сервера  через  HTML-формы.  Методы  GET и  POST,

обработка  полученных  данных.  Возможные  проблемы  и  уязвимости  при  отправке
некорректных  данных.  Упаковка  и  парсинг  отправляемых  данных.  Динамические  веб-
страницы, технология AJAX. Загрузка файлов на сервер с помощью форм.

 
Тема 2.3. Подключение баз данных СУБД MySQL.
Конфигурирование сервера баз данных СУБД MySQL и подключение к нему из скрипта,

написанного на языке  PHP. Реляционная модель данных. Общие принципы построения баз
данных для нужд приложений Интернет-торговли. Структурированный язык запросов  SQL.
Чтение  и  запись  данных  из/в  базу  данных  MySQL.  Вопросы  безопасности  и  повышения
отказоустойчивости при формировании SQL-запросов.

Тема 2.4. Объектно-ориентированное программирование.
Основные принципы ООП – наследование, инкапсуляция и полиморфизм. Особенности

написания  объектно-ориентированных  приложений  на  языке  программирования  PHP.
Объявление класса, его членов и методов. Область действия переменных. Пример скрипта с
использованием ООП.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ

Тема 3.1. Пользовательская аутентификация.
Средства  защиты  от  несанкционированного  доступа.  Методы  аутентификации

пользователей  в  веб-приложениях.  Методы  анализа  исходного  кода  веб-приложений  на
предмет  потенциальных  угроз  безопасности.  Хранение  пользовательских  данных  в  СУБД,
ограничение доступа. Хэш-функции.

Тема 3.2. Методы защиты от SQL-инъекций и иные угрозы безопасности данных.
Понятие,  классификация  и  методы  осуществления  SQL-инъекций.  Защита  от  SQL-

инъекций  и  повышение  отказоустойчивости  веб-приложений.  Типичные  ошибки
конфигурации серверов, приводящие к возникновению угроз безопасности. Возможные пути
несанкционированного  доступа  к  файловой  системе  веб-сервера,  несанкционированное
подключение к СУБД.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1. Конфигурирование веб-сервера Apache.



2. HTML-разметка страницы с формой для ввода целочисленной матрицы.
3. HTML-разметка страницы с формой для ввода имени пользователя и пароля.
4. Вычисление обратной матрицы с помощью PHP-скрипта.
5. Создание базы данных пользователей и подключение к ней из PHP-скрипта.
6. Авторизация пользователя по введенной электронной почте и паролю.
7. HTML-разметка формы для регистрации нового пользователя.
8. Добавление нового пользователя в базу данных с помощью PHP-скрипта.
9. Загрузка и обработка изображений с помощью библиотеки GD2 (с использованием
объектно-ориентированного подхода).

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов организуется с целью формирования компетенции

УК-6  (для  ФГОС)  /  УК-1  (для  СУОС).  Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде:
изучения литературы; эмпирических данных по публикациям и из практики работы педагога;
работы с лекционным материалом; самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины;
поиска  и  обзора  литературы  и  электронных  источников;  чтения  и  изучения  учебника  и
учебных  пособий;  подготовки  эссе;  составления  структурно-логических  схем;  подготовки
групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие

действия.  Вести конспектирование  учебного материала.  Обращать  внимание на  категории,
формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и  процессов,  научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,  разрешения  спорных
ситуаций.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время
можно  сделать  пометки  из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется

поиск  информации по  решению проблем,  практические  упражнения,  контрольные работы,
выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое  обсуждение  с  обменом
знаниями,  участие  в  круглых  столах,  разбор  конкретных  ситуаций,  командная  работа,
представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется  в  виде изучения литературы,  эмпирических

данных по публикациям и конкретных ситуаций из  практики,  подготовке индивидуальных
работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем
дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы  и  электронных  источников;  чтение  и  изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины



Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных
между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает  овладение
обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации  обучающихся  на
различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Архитектура  клиент-серверных
приложений

УК-6/УК-1 Устный опрос
Практическое задание
Контрольное задание

Программирование  серверных
приложений

УК-6/УК-1 Устный опрос
Практическое задание
Контрольное задание

Методы  защиты  данных  в  веб-
приложениях

УК-6/УК-1 Устный опрос
Практическое задание
Контрольное задание

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

8.2.1. Устные опросы

Целью опроса является закрепление, углубление и систематизация знаний студентов,
полученных  на  лекциях  и  в  процессе  самостоятельной  работы;  проведение  тестирования
позволяет ускорить контроль за  усвоением знаний и объективизировать  процедуру оценки
знаний студента.

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.
Тема 1.1. Протокол HTTP.

1. Назначение и схема работы протокола HTTP.
2. Версии протоколов HTTP и HTTPS, их различия.
3. Очередность  выполнения кода  PHP,  SQL,  HTML,  CSS,  JavaScript при запросе

веб-страницы.

Тема 1.2. Конфигурирование серверного ПО.
4. Конфигурационный файл веб-сервера Apache.
5. Локальный конфигурационный файл .htaccess.
6. Особенности установки веб-сервера Apache в OC Linux и OC Windows.
7. Конфигурационный файл php.ini.

Тема 1.3. Язык гипертекстовой разметки HTML5.
8. Структура документа HTML, теги.
9. Различия версий HTML.
10. Каскадные таблицы стилей CSS и CSS3, что добавлено в новой версии?
11. Какова роль скриптов Javascript при отображении веб-страницы?

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Тема 2.1. Конструкции языка PHP7.



12. Какие типы данных поддерживает PHP7?
13. Особенности обработки ассоциативных и не ассоциативных массивов в PHP7.
14. Назовите особенности приведения типов в PHP7.
15. Опишите суперглобальные массивы, доступные из скриптов PHP.
16. Синтаксис условного оператора if..else, switch в PHP.
17. Синтаксис циклов for, while, until в PHP.

Тема 2.2. Обработка данных форм.
18. HTML-теги для вывода формы на страницу и их атрибуты.
19. Какие  существуют  методы  для  передачи  пользовательских  данных  с  веб-

страницы на сервер?
20. Корректная обработка данных формы на сервере с помощью скрипта PHP.
21. SQL-инъекции.

Тема 2.3. Подключение баз данных СУБД MySQL.
22. Реляционная модель данных.
23. Язык структурированных запросов SQL.
24. Функции PHP7 для подключения к СУБД MySQL.
25. Функции PHP7 для загрузки и выгрузки данных в СУБД.

Тема 2.4. Объектно-ориентированное программирование.
26. Понятие ООП. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
27. Объявление класса и создание объекта в PHP.
28. Область действия переменных.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ.

Тема 3.1. Пользовательская аутентификация.
29. Где применяется и для чего нужна аутентификация пользователей?
30. Безопасная передача пользовательских данных через HTML-форму.
31. Защита пользовательских данных при их хранении в СУБД.
32. Что такое Cookie и сессии в PHP, в чем заключаются их сходства и различия?

Тема 3.2. Методы защиты от SQL-инъекций и иные угрозы безопасности данных.
33. Определение SQL-инъекции.
34. Известные методы защиты от SQL-инъекций..
35. Методика поиска уязвимостей при анализе исходного кода веб-приложения. 

Критерии и шкала оценивания компетенций

При  оценивании  степени  усвоения  компетенций  путем  проведения  устного  опроса
следующая шкала:

 менее  50  %  правильных  ответов  –  неудовлетворительно  (недостаточный  уровень
освоения компетенции);

 50  –  69  % правильных  ответов  –  удовлетворительно  (пороговый  уровень  освоения
компетенции);

 70  –  89  %  правильных  ответов  –  хорошо  (продвинутый  уровень  освоения
компетенции);

 90 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения компетенции).

8.2.2. Задачи



Целью  решения  задач  является  усвоение,  углубление  и  систематизация  знаний
студентов,  полученных на  лекциях и  процессе  самостоятельной работы,  развитие навыков
применения теоретического материала к решению конкретных задач. Контроль решения задач
позволяет  проверить  степень  усвоения  материала,  даёт  объективную  оценку  овладения
студентом компетенциями.

Раздел 1. Архитектура клиент-серверных приложений.
Задача

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено)  или  низкий
уровень  освоения
компетенции

1. Запустить веб-сервер Apache
2. Создать  в  корневом  каталоге  htdocs файл  index.php,

содержащий вызов функции phpinfo()
3. Открыть  главную  страницу  сервера,  объяснить

основные  настройки,  выводимые  на  экран  функцией
phpinfo()

Оценка
«хорошо»  (зачтено)  или
повышенный уровень
освоения компетенции

1. Установить на локальной машине веб-сервер Apache
2. Настроить  обработку  файлов  *.html интерпретатором

PHP с помощью конфигурационного файла .htaccess
3. Создать  в  корневом  каталоге  htdocs  файл  index.php,

содержащий вызов функции phpinfo()
4. Открыть  главную  страницу  сервера,  объяснить

основные  настройки,  выводимые  на  экран  функцией
phpinfo()

Оценка
«отлично»  (зачтено)  или
высокий уровень
освоения компетенции

Сконфигурировать на локальной машине веб-сервер Apache
с  подключаемым  интерпретатором  PHP файлов  *.php,
настроить сервер  MySQL, ограничить на сервер входящие
подключения из локальной сети/Интернета.

Раздел 2. Программирование серверных приложений.
Задача

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено)  или  низкий
уровень  освоения
компетенции

1. Написать  PHP-функцию,  вычисляющую  определитель
целочисленной матрицы.

2. Разработать  структуру  таблицы  для  хранения
персональных данных пользователей в СУБД MySQL.

3. Написать HTML-форму, содержащую соответствующие
поля для ввода персональных данных пользователей.

Оценка
«хорошо»  (зачтено)  или
повышенный уровень
освоения компетенции

1. Написать  PHP-приложение  для  вычисления  обратной
матрицы  фиксированного  порядка  с  действительными
элементами.

2. Подготовить  структуру  базы  данных  пользователей,
содержащую  личные  данные  и  данные,  необходимые
для аутентификации.

3. Написать HTML-форму, содержащую соответствующие
поля  для  ввода  данных,  написать  PHP-обработчик
формы, сохраняющий данные в MySQL.

4. Написать  HTML-форму  для  загрузки  на  сервер
изображения и PHP-обработчик этой формы.

Оценка
«отлично»  (зачтено)  или
высокий уровень
освоения компетенции

1. Написать  PHP-приложение  для  вычисления  обратной
матрицы  произвольного  порядка  с  действительными
элементами, снабдить приложение  HTML-интерфейсом
для ввода и вывода матрицы.

2. Подготовить  структуру  базы  данных  пользователей,
содержащую  личные  данные  и  данные,  необходимые



для аутентификации. Загрузить данные в БД с помощью
скрипта PHP.

3. Написать  HTML-страницу  (интерфейс)  авторизации
пользователя по электронной почте (e-mail)  и  паролю,
PHP-обработчик этой формы.

4. Написать  HTML-форму  для  загрузки  на  сервер
изображения  и  PHP-обработчик  этой  формы.  При
обработке  использовать  библиотеку  обработки
изображений GD и ООП подход. 

Раздел 3. Методы защиты данных в веб-приложениях.
Задача

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено)  или  низкий
уровень  освоения
компетенции

1. Попытаться  осуществить  SQL-инъекцию  с  помощью
формы  авторизации,  разработанной  на  предыдущих
занятиях.

2. Объяснить  использованные  методы  обеспечения
защищенности данных при их хранении в БД.

Оценка
«хорошо»  (зачтено)  или
повышенный уровень
освоения компетенции

1. Попытаться  осуществить  SQL-инъекцию  с  помощью
формы авторизации, предоставленной преподавателем.

2. Доработать  форму  авторизации  для  исключения
возможности проведения SQL-инъекций.

Оценка
«отлично»  (зачтено)  или
высокий уровень
освоения компетенции

1. Попытаться  осуществить  SQL-инъекцию  с  помощью
формы  авторизации,  разработанной  на  предыдущих
занятиях.

2. Доработать  форму  авторизации  для  исключения
возможности проведения SQL-инъекций.

3. Объяснить  использованные  методы  обеспечения
защищенности данных при их хранении в БД. 

8.2.3. Типовые контрольные задания

Контрольная работа по теме «Архитектура клиент-серверных приложений»

Вариант 1
Установить  на  платформе  ОС  Linux веб-сервер  Apache,  интерпретатор  PHP,  сервер

СУБД MySQL.
1. Установить домашней директорией веб-сервера “~/htdocs”.
2. Установить главной страницей веб-сервера php-скрипт, содержащий вызов 

функции phpinfo().
3. Установить порт веб-сервера для входящих подключений 8080.
4. Создать каталог “htdocs/administrator”, установить на него парольную защиту с 

помощью конфигурационных файлов .htaccess и .htpasswd.
5. Установить максимальный размер загружаемого через HTTP файла 50 Мбайт, а 

для директории “htdocs/administrator” – 5 Мбайт.
6. Добавить пользователя с правами администратора для доступа к СУБД MySQL и

установить для него пароль.
7. Включить в PHP поддержку библиотек cURL, GD, mysql/mysqli, включить 

magic_quotes.
8. Объяснить назначение конфигурационных параметров, выводимых функцией 

phpinfo().

Критерии и шкала оценивания компетенций



При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения контрольной работы
используется следующая шкала:

менее  50%  правильно  решенных  задач  из  числа  предложенных  на  контрольной  –
неудовлетворительно (недостаточный уровень освоения компетенции);

от 50% до 70% правильно решенных задач из числа предложенных на контрольной –
удовлетворительно (пороговый уровень освоения компетенции);

от 70% до 90% правильно решенных задач из числа предложенных на контрольной –
хорошо (продвинутый уровень освоения компетенции);

от 90% до 100% правильно решенных задач из числа предложенных на контрольной –
отлично (высокий уровень освоения компетенции).

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине (зачете)

1. Назначение и схема работы протокола HTTP.
2. Версии протоколов HTTP и HTTPS, их различия.
3. Очередность выполнения кода PHP, SQL, HTML, CSS,  JavaScript при запросе веб-

страницы.
4. Конфигурационный файл веб-сервера Apache.
5. Локальный конфигурационный файл .htaccess.
6. Особенности установки веб-сервера Apache в OC Linux и OC Windows.
7. Конфигурационный файл php.ini.
8. Структура документа HTML, теги.
9. Различия версий HTML.
10. Каскадные таблицы стилей CSS и CSS3, что добавлено в новой версии?
11. Какова роль скриптов Javascript при отображении веб-страницы?
12. Какие типы данных поддерживает PHP7?
13. Особенности обработки ассоциативных и не ассоциативных массивов в PHP7.
14. Назовите особенности приведения типов в PHP7.
15. Опишите суперглобальные массивы, доступные из скриптов PHP.
16. Синтаксис условного оператора if..else, switch в PHP.
17. Синтаксис циклов for, while, until в PHP.
18. HTML-теги для вывода формы на страницу и их атрибуты.
19. Какие существуют методы для передачи пользовательских данных с веб-страницы

на сервер?
20. Корректная обработка данных формы на сервере с помощью скрипта PHP.
21. SQL-инъекции.
22. Реляционная модель данных.
23. Язык структурированных запросов SQL.
24. Функции PHP7 для подключения к СУБД MySQL.
25. Функции PHP7 для загрузки и выгрузки данных в СУБД.
26. Понятие ООП. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
27. Объявление класса и создание объекта в PHP.
28. Область действия переменных.
29. Где применяется и для чего нужна аутентификация пользователей?
30. Безопасная передача пользовательских данных через HTML-форму.
31. Защита пользовательских данных при их хранении в СУБД.
32. Что такое Cookie и сессии в PHP, в чем заключаются их сходства и различия?



33. Известные методы защиты от SQL-инъекций..
34. Методика поиска уязвимостей при анализе исходного кода веб-приложения. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержатель
ное  описание
уровня

Основные
признаки
выделения
уровня  (этапы
формирования
компетенции,
критерии
оценки
сформированн
ости)

Пятибалльная
шкала
(академическая
) оценка

Двухбалл
ьная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинг
овая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельн
о  принимать
решение,
решать
проблему/зада
чу
теоретическог
о  и
прикладного
характера  на
основе
изученных
методов,
приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизиро
вать,
анализировать
и  грамотно
использовать
информацию
из
самостоятельн
о  найденных
теоретических
источников  и
иллюстрирова
ть  ими

хорошо 71-85



теоретические
положения
или
обосновывать
практику
применения 

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в
пределах
задач  курса
теоретически
и практически
контролируем
ого материала

удовлетворител
ьно

55-70

Недостаточный Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетворит
ельно

не зачтено Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

Основная литература
1. Немцова,  Т.  И.  Компьютерная  графика  и  web-дизайн  :  учебное  пособие  /  Т.И.

Немцова,  Т.В.  Казанкова,  А.В.  Шнякин  ;  под  ред.  Л.Г.  Гагариной.  —  Москва  :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. —
(Среднее  профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-8199-0790-0.  -  Текст  :
электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/1905248  (дата  обращения:
26.01.2025). – Режим доступа: по подписке.

2. Никитченко, И. И. Основы web-технологий : учебное пособие / И. И. Никитченко, К.
Н. Мезенцев, О. В. Зинюк. - Москва : РИО Российской таможенной академии, 2020. -
140  с.  -  ISBN  978-5-9590-1126-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1844612  (дата  обращения:  26.01.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.

3. Цыгулин, А. А. Основы веб-программирования : учебное пособие / А. А. Цыгулин. -
Новосибирск  :  Изд-во  НГТУ,  2020.  -  64  с.  -  ISBN  978-5-7782-4197-8.  -  Текст  :
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1866934  (дата  обращения:
26.01.2025). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература
1. Баркович,  А.  А.  Веб-проектирование  :  учебное  пособие  /  А.А.  Баркович,  Т.А.

Филимонова. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 231 с. — (Высшее образование). —
DOI  10.12737/2116156.  -  ISBN  978-5-16-019399-1.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2116156  (дата  обращения:  26.03.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.

2. Мартишин,  С.  А.  Проектирование  и  реализация  баз  данных  в  СУБД  MySQL с
использованием  MySQL Workbench.  Методы  и  средства  проектирования
информационных  систем  и  технологий.  Инструментальные  средства
информационных систем :  учебное пособие /  С.A. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В.
Храпченко.  —  Москва  :  ФОРУМ  :  ИНФРА-М,  2023.  —  160  с.  —  (Среднее
профессиональное образование). -  ISBN 978-5-8199-0811-2. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.ru/catalog/product/1926394 (дата обращения: 26.01.2025). – Режим
доступа: по подписке.



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 ЭБС Консультант студента 
 ЭБС ZNANIUM.COM 
 ЭБС «Айбукс» 
 ООО «Проспект»
 ЭБС РКИ 
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, обеспечивающая

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и

связи с системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и  антивирусное

программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные  техническими
средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для  проведения  занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  лабораторных  работ,  (практических  занятий  –  при  необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оснащенные специализированным
лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет
и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются  помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут  быть  представлены  специализированные  средства  обучения,  в  том  числе  технические
средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Модуль информационно-технологический».

Целью  дисциплины  является  приобретение  базовых  знаний  по  вопросам
программирования web - ресурсов на основе современных web – технологий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции
Результаты освоения

образовательной
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни

УК-6.1  -  Определяет
свои  личные  ресурсы,
возможности  и
ограничения  для
достижения
поставленной цели
УК  6.2.  -  Создает  и
достраивает
индивидуальную
траекторию
саморазвития  при
получении  основного  и
дополнительного
образования
УК-6.3. Владеет умением
рационального
распределения
временных  и
информационных
ресурсов

По окончании курса студент должен:
Знать основные  принципы
разработки web - ресурсов.
Уметь  создавать современные web -
ресурсы.
Владеть практическими  навыками
программирования web - ресурсов на
основе  современных  web  -
технологий

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Модуль  информационно-технологический»  представляет  собой

дисциплину  по  выбору  части  блока  дисциплин  подготовки  студентов,  формируемой
участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику



занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Архитектура  клиент-

серверных приложений
Общая схема сетевого взаимодействия клиента и сервера
при  обмене  данными  по  протоколу  HTTP.  Описание
стандарта  протокола:  заголовки,  тело  HTTP-запроса.
Обработка  HTTP-запросов  на  сервере,  сборка  веб-
страницы  и  передача  данных  клиенту.  Серверные
приложения – скрипты и их роль при информационном
обмене.
Программное обеспечение веб-сервера:  классификация,
назначение  и  общие  принципы  работы.
Конфигурационные  файлы  веб-сервера  Apache.
Подключение  скриптов  PHP,  CGI/BIN при  обработке
запросов.  Конфигурационный  файл  php.ini.  Настройка
доступа к  файлам и скриптам по протоколам  HTTP и
FTP.  Частые  ошибки  в  конфигурациях,  приводящие  к
возникновению  уязвимостей.  Понятие  Back-end
разработки клиент-серверных приложений.
Понятие  Front-end разработки  клиент-серверных
приложений.  Программные  средства  оформления
документов  с  использованием  разметки  гипертекста
HTML и таблиц стилей CSS/CSS3. Структура документа
HTML и основные теги. Роль языка программирования
JavaScript при обработке веб-страницы.  HTML-теги для
генерации форм на  веб-страницах  и  передача  данных,
введенных в форму на веб-сервер. Передача переменных
на сервер методами GET и POST.

2 Программирование
серверных приложений

Типы и структуры данных языка программирования PHP
7.  Переменные,  ассоциативные  и  не  ассоциативные
массивы, приведение типов. Суперглобальные массивы.
Встроенные  и  пользовательские  функции.  Условия,
циклы, обход массивов.
Передача  данных  на  сторону  сервера  через  HTML-
формы.  Методы  GET и  POST,  обработка  полученных
данных.  Возможные  проблемы  и  уязвимости  при
отправке  некорректных  данных.  Упаковка  и  парсинг
отправляемых  данных.  Динамические  веб-страницы,
технология  AJAX.  Загрузка  файлов  на  сервер  с



помощью форм.
Конфигурирование сервера баз данных СУБД MySQL и
подключение к нему из скрипта, написанного на языке
PHP.  Реляционная  модель  данных.  Общие  принципы
построения баз данных для нужд приложений Интернет-
торговли.  Структурированный  язык  запросов  SQL.
Чтение  и  запись  данных  из/в  базу  данных  MySQL.
Вопросы  безопасности  и  повышения
отказоустойчивости при формировании SQL-запросов.
Основные  принципы  ООП  –  наследование,
инкапсуляция и полиморфизм. Особенности написания
объектно-ориентированных  приложений  на  языке
программирования  PHP. Объявление класса, его членов
и  методов.  Область  действия  переменных.  Пример
скрипта с использованием ООП.

3 Методы защиты данных в
веб-приложениях

Средства  защиты  от  несанкционированного  доступа.
Методы  аутентификации  пользователей  в  веб-
приложениях.  Методы  анализа  исходного  кода  веб-
приложений  на  предмет  потенциальных  угроз
безопасности.  Хранение  пользовательских  данных  в
СУБД, ограничение доступа. Хэш-функции.
Понятие, классификация и методы осуществления SQL-
инъекций.  Защита  от  SQL-инъекций  и  повышение
отказоустойчивости веб-приложений. Типичные ошибки
конфигурации серверов,  приводящие к  возникновению
угроз  безопасности.  Возможные  пути
несанкционированного доступа к файловой системе веб-
сервера, несанкционированное подключение к СУБД

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:  

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Тема 1.1. Протокол HTTP.
Общая схема сетевого взаимодействия клиента и сервера при обмене данными по

протоколу  HTTP.  Описание  стандарта  протокола:  заголовки,  тело  HTTP-запроса.
Обработка  HTTP-запросов на сервере, сборка веб-страницы и передача данных клиенту.
Серверные приложения – скрипты и их роль при информационном обмене. 

Тема 1.2. Конфигурирование серверного ПО.
Программное  обеспечение  веб-сервера:  классификация,  назначение  и  общие

принципы работы. Конфигурационные файлы веб-сервера Apache. Подключение скриптов
PHP,  CGI/BIN при  обработке  запросов.  Конфигурационный  файл  php.ini.  Настройка
доступа  к  файлам  и  скриптам  по  протоколам  HTTP и  FTP.  Частые  ошибки  в
конфигурациях, приводящие к возникновению уязвимостей. Понятие Back-end разработки
клиент-серверных приложений.

 
Тема 1.3. Язык гипертекстовой разметки HTML5.
Понятие  Front-end разработки  клиент-серверных  приложений.  Программные

средства оформления документов с использованием разметки гипертекста HTML и таблиц



стилей  CSS/CSS3.  Структура  документа  HTML и  основные  теги.  Роль  языка
программирования  JavaScript при  обработке  веб-страницы.  HTML-теги  для  генерации
форм на веб-страницах и передача данных, введенных в форму на веб-сервер. Передача
переменных на сервер методами GET и POST.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Тема 2.1. Конструкции языка PHP 7.
Типы  и  структуры  данных  языка  программирования  PHP 7.  Переменные,

ассоциативные  и  не  ассоциативные  массивы,  приведение  типов.  Суперглобальные
массивы. Встроенные и пользовательские функции. Условия, циклы, обход массивов. 

Тема 2.2. Обработка данных форм.
Передача данных на сторону сервера через  HTML-формы. Методы  GET и  POST,

обработка  полученных  данных.  Возможные  проблемы  и  уязвимости  при  отправке
некорректных данных.  Упаковка  и  парсинг  отправляемых  данных.  Динамические  веб-
страницы, технология AJAX. Загрузка файлов на сервер с помощью форм.

 
Тема 2.3. Подключение баз данных СУБД MySQL.
Конфигурирование  сервера  баз  данных СУБД  MySQL и  подключение  к  нему  из

скрипта,  написанного  на  языке  PHP.  Реляционная  модель  данных.  Общие  принципы
построения  баз  данных для нужд приложений Интернет-торговли.  Структурированный
язык  запросов  SQL.  Чтение  и  запись  данных  из/в  базу  данных  MySQL.  Вопросы
безопасности и повышения отказоустойчивости при формировании SQL-запросов.

Тема 2.4. Объектно-ориентированное программирование.
Основные  принципы  ООП  –  наследование,  инкапсуляция  и  полиморфизм.

Особенности  написания  объектно-ориентированных  приложений  на  языке
программирования  PHP.  Объявление  класса,  его  членов  и  методов.  Область  действия
переменных. Пример скрипта с использованием ООП.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ

Тема 3.1. Пользовательская аутентификация.
Средства  защиты  от  несанкционированного  доступа.  Методы  аутентификации

пользователей в веб-приложениях. Методы анализа исходного кода веб-приложений на
предмет потенциальных угроз безопасности. Хранение пользовательских данных в СУБД,
ограничение доступа. Хэш-функции.

Тема  3.2.  Методы  защиты  от  SQL-инъекций  и  иные  угрозы  безопасности
данных.

Понятие, классификация и методы осуществления  SQL-инъекций. Защита от  SQL-
инъекций  и  повышение  отказоустойчивости  веб-приложений.  Типичные  ошибки
конфигурации серверов, приводящие к возникновению угроз безопасности. Возможные
пути  несанкционированного  доступа  к  файловой  системе  веб-сервера,
несанкционированное подключение к СУБД.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1. Конфигурирование веб-сервера Apache.
2. HTML-разметка страницы с формой для ввода целочисленной матрицы.



3. HTML-разметка страницы с формой для ввода имени пользователя и пароля.
4. Вычисление обратной матрицы с помощью PHP-скрипта.
5. Создание базы данных пользователей и подключение к ней из PHP-скрипта.
6. Авторизация пользователя по введенной электронной почте и паролю.
7. HTML-разметка формы для регистрации нового пользователя.
8. Добавление нового пользователя в базу данных с помощью PHP-скрипта.
9.  Загрузка  и  обработка  изображений  с  помощью  библиотеки  GD2  (с
использованием объектно-ориентированного подхода).

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная  работа  студентов  организуется  с  целью  формирования

компетенции УК-6. Самостоятельная работа осуществляется в виде: изучения литературы;
эмпирических  данных  по  публикациям  и  из  практики  работы  педагога;  работы  с
лекционным материалом; самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины; поиска
и обзора литературы и электронных источников; чтения и изучения учебника и учебных
пособий;  подготовки  эссе;  составления  структурно-логических  схем;  подготовки
групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины



Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или её
части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Архитектура  клиент-серверных
приложений

УК-6 Устный опрос
Практическое задание
Контрольное задание

Программирование  серверных
приложений

УК-6 Устный опрос
Практическое задание
Контрольное задание

Методы  защиты  данных  в  веб-
приложениях

УК-6 Устный опрос
Практическое задание
Контрольное задание

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

8.2.1. Устные опросы

Целью  опроса  является  закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний
студентов,  полученных на  лекциях  и  в  процессе  самостоятельной  работы;  проведение
тестирования  позволяет  ускорить  контроль  за  усвоением  знаний  и  объективизировать
процедуру оценки знаний студента.

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.
Тема 1.1. Протокол HTTP.

1. Назначение и схема работы протокола HTTP.
2. Версии протоколов HTTP и HTTPS, их различия.
3. Очередность выполнения кода PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript при запросе

веб-страницы.

Тема 1.2. Конфигурирование серверного ПО.
4. Конфигурационный файл веб-сервера Apache.
5. Локальный конфигурационный файл .htaccess.
6. Особенности установки веб-сервера Apache в OC Linux и OC Windows.
7. Конфигурационный файл php.ini.

Тема 1.3. Язык гипертекстовой разметки HTML5.
8. Структура документа HTML, теги.
9. Различия версий HTML.
10. Каскадные таблицы стилей CSS и CSS3, что добавлено в новой версии?
11. Какова роль скриптов Javascript при отображении веб-страницы?

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.



Тема 2.1. Конструкции языка PHP7.
12. Какие типы данных поддерживает PHP7?
13. Особенности  обработки  ассоциативных  и  не  ассоциативных  массивов  в

PHP7.
14. Назовите особенности приведения типов в PHP7.
15. Опишите суперглобальные массивы, доступные из скриптов PHP.
16. Синтаксис условного оператора if..else, switch в PHP.
17. Синтаксис циклов for, while, until в PHP.

Тема 2.2. Обработка данных форм.
18. HTML-теги для вывода формы на страницу и их атрибуты.
19. Какие  существуют  методы  для  передачи  пользовательских  данных  с  веб-

страницы на сервер?
20. Корректная обработка данных формы на сервере с помощью скрипта PHP.
21. SQL-инъекции.

Тема 2.3. Подключение баз данных СУБД MySQL.
22. Реляционная модель данных.
23. Язык структурированных запросов SQL.
24. Функции PHP7 для подключения к СУБД MySQL.
25. Функции PHP7 для загрузки и выгрузки данных в СУБД.

Тема 2.4. Объектно-ориентированное программирование.
26. Понятие ООП. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
27. Объявление класса и создание объекта в PHP.
28. Область действия переменных.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ.

Тема 3.1. Пользовательская аутентификация.
29. Где применяется и для чего нужна аутентификация пользователей?
30. Безопасная передача пользовательских данных через HTML-форму.
31. Защита пользовательских данных при их хранении в СУБД.
32. Что такое Cookie и сессии в PHP, в чем заключаются их сходства и различия?

Тема  3.2.  Методы  защиты  от  SQL-инъекций  и  иные  угрозы  безопасности
данных.

33. Определение SQL-инъекции.
34. Известные методы защиты от SQL-инъекций..
35. Методика поиска уязвимостей при анализе исходного кода веб-приложения. 

Критерии и шкала оценивания компетенций

При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения устного опроса
следующая шкала:

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно (недостаточный уровень
освоения компетенции);

 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый уровень освоения
компетенции);

 70  –  89  %  правильных  ответов  –  хорошо  (продвинутый  уровень  освоения
компетенции);



 90  –  100  %  правильных  ответов  –  отлично  (высокий  уровень  освоения
компетенции).

8.2.2. Задачи

Целью  решения  задач  является  усвоение,  углубление  и  систематизация  знаний
студентов, полученных на лекциях и процессе самостоятельной работы, развитие навыков
применения теоретического материала к решению конкретных задач. Контроль решения
задач  позволяет  проверить  степень  усвоения  материала,  даёт  объективную  оценку
овладения студентом компетенциями.

Раздел 1. Архитектура клиент-серверных приложений.
Задача

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено)  или  низкий
уровень  освоения
компетенции

1. Запустить веб-сервер Apache
2. Создать  в  корневом  каталоге  htdocs файл  index.php,

содержащий вызов функции phpinfo()
3. Открыть  главную  страницу  сервера,  объяснить

основные  настройки,  выводимые  на  экран  функцией
phpinfo()

Оценка
«хорошо»  (зачтено)  или
повышенный уровень
освоения компетенции

1. Установить на локальной машине веб-сервер Apache
2. Настроить  обработку  файлов  *.html интерпретатором

PHP с помощью конфигурационного файла .htaccess
3. Создать  в  корневом  каталоге  htdocs  файл  index.php,

содержащий вызов функции phpinfo()
4. Открыть  главную  страницу  сервера,  объяснить

основные  настройки,  выводимые  на  экран  функцией
phpinfo()

Оценка
«отлично»  (зачтено)  или
высокий уровень
освоения компетенции

Сконфигурировать на локальной машине веб-сервер Apache
с  подключаемым  интерпретатором  PHP файлов  *.php,
настроить сервер  MySQL, ограничить на сервер входящие
подключения из локальной сети/Интернета.

Раздел 2. Программирование серверных приложений.
Задача

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено)  или  низкий
уровень  освоения
компетенции

1. Написать  PHP-функцию,  вычисляющую  определитель
целочисленной матрицы.

2. Разработать  структуру  таблицы  для  хранения
персональных данных пользователей в СУБД MySQL.

3. Написать HTML-форму, содержащую соответствующие
поля для ввода персональных данных пользователей.

Оценка
«хорошо»  (зачтено)  или
повышенный уровень
освоения компетенции

1. Написать  PHP-приложение  для  вычисления  обратной
матрицы  фиксированного  порядка  с  действительными
элементами.

2. Подготовить  структуру  базы  данных  пользователей,
содержащую  личные  данные  и  данные,  необходимые
для аутентификации.

3. Написать HTML-форму, содержащую соответствующие
поля  для  ввода  данных,  написать  PHP-обработчик
формы, сохраняющий данные в MySQL.

4. Написать  HTML-форму  для  загрузки  на  сервер
изображения и PHP-обработчик этой формы.

Оценка 1. Написать  PHP-приложение  для  вычисления  обратной



«отлично»  (зачтено)  или
высокий уровень
освоения компетенции

матрицы  произвольного  порядка  с  действительными
элементами, снабдить приложение  HTML-интерфейсом
для ввода и вывода матрицы.

2. Подготовить  структуру  базы  данных  пользователей,
содержащую  личные  данные  и  данные,  необходимые
для аутентификации. Загрузить данные в БД с помощью
скрипта PHP.

3. Написать  HTML-страницу  (интерфейс)  авторизации
пользователя по электронной почте (e-mail)  и  паролю,
PHP-обработчик этой формы.

4. Написать  HTML-форму  для  загрузки  на  сервер
изображения  и  PHP-обработчик  этой  формы.  При
обработке  использовать  библиотеку  обработки
изображений GD и ООП подход. 

Раздел 3. Методы защиты данных в веб-приложениях.
Задача

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено)  или  низкий
уровень  освоения
компетенции

1. Попытаться  осуществить  SQL-инъекцию  с  помощью
формы  авторизации,  разработанной  на  предыдущих
занятиях.

2. Объяснить  использованные  методы  обеспечения
защищенности данных при их хранении в БД.

Оценка
«хорошо»  (зачтено)  или
повышенный уровень
освоения компетенции

1. Попытаться  осуществить  SQL-инъекцию  с  помощью
формы авторизации, предоставленной преподавателем.

2. Доработать  форму  авторизации  для  исключения
возможности проведения SQL-инъекций.

Оценка
«отлично»  (зачтено)  или
высокий уровень
освоения компетенции

1. Попытаться  осуществить  SQL-инъекцию  с  помощью
формы  авторизации,  разработанной  на  предыдущих
занятиях.

2. Доработать  форму  авторизации  для  исключения
возможности проведения SQL-инъекций.

3. Объяснить  использованные  методы  обеспечения
защищенности данных при их хранении в БД. 

8.2.3. Типовые контрольные задания

Контрольная работа по теме «Архитектура клиент-серверных приложений»

Вариант 1
Установить на платформе ОС Linux веб-сервер Apache, интерпретатор PHP, сервер

СУБД MySQL.
1. Установить домашней директорией веб-сервера “~/htdocs”.
2. Установить главной страницей веб-сервера php-скрипт, содержащий вызов 

функции phpinfo().
3. Установить порт веб-сервера для входящих подключений 8080.
4. Создать каталог “htdocs/administrator”, установить на него парольную 

защиту с помощью конфигурационных файлов .htaccess и .htpasswd.
5. Установить максимальный размер загружаемого через HTTP файла 50 

Мбайт, а для директории “htdocs/administrator” – 5 Мбайт.
6. Добавить пользователя с правами администратора для доступа к СУБД 

MySQL и установить для него пароль.



7. Включить в PHP поддержку библиотек cURL, GD, mysql/mysqli, включить 
magic_quotes.

8. Объяснить назначение конфигурационных параметров, выводимых 
функцией phpinfo().

Критерии и шкала оценивания компетенций
При  оценивании  степени  усвоения  компетенций  путем  проведения  контрольной

работы используется следующая шкала:
менее 50% правильно решенных задач из числа предложенных на контрольной –

неудовлетворительно (недостаточный уровень освоения компетенции);
от 50% до 70% правильно решенных задач из числа предложенных на контрольной

– удовлетворительно (пороговый уровень освоения компетенции);
от 70% до 90% правильно решенных задач из числа предложенных на контрольной

– хорошо (продвинутый уровень освоения компетенции);
от  90%  до  100%  правильно  решенных  задач  из  числа  предложенных  на

контрольной – отлично (высокий уровень освоения компетенции).

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
(зачете)

1. Назначение и схема работы протокола HTTP.
2. Версии протоколов HTTP и HTTPS, их различия.
3. Очередность выполнения кода  PHP,  SQL,  HTML,  CSS,  JavaScript при запросе

веб-страницы.
4. Конфигурационный файл веб-сервера Apache.
5. Локальный конфигурационный файл .htaccess.
6. Особенности установки веб-сервера Apache в OC Linux и OC Windows.
7. Конфигурационный файл php.ini.
8. Структура документа HTML, теги.
9. Различия версий HTML.
10. Каскадные таблицы стилей CSS и CSS3, что добавлено в новой версии?
11. Какова роль скриптов Javascript при отображении веб-страницы?
12. Какие типы данных поддерживает PHP7?
13. Особенности обработки ассоциативных и не ассоциативных массивов в PHP7.
14. Назовите особенности приведения типов в PHP7.
15. Опишите суперглобальные массивы, доступные из скриптов PHP.
16. Синтаксис условного оператора if..else, switch в PHP.
17. Синтаксис циклов for, while, until в PHP.
18. HTML-теги для вывода формы на страницу и их атрибуты.
19. Какие  существуют  методы  для  передачи  пользовательских  данных  с  веб-

страницы на сервер?
20. Корректная обработка данных формы на сервере с помощью скрипта PHP.
21. SQL-инъекции.
22. Реляционная модель данных.
23. Язык структурированных запросов SQL.
24. Функции PHP7 для подключения к СУБД MySQL.
25. Функции PHP7 для загрузки и выгрузки данных в СУБД.
26. Понятие ООП. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.



27. Объявление класса и создание объекта в PHP.
28. Область действия переменных.
29. Где применяется и для чего нужна аутентификация пользователей?
30. Безопасная передача пользовательских данных через HTML-форму.
31. Защита пользовательских данных при их хранении в СУБД.
32. Что такое Cookie и сессии в PHP, в чем заключаются их сходства и различия?
33. Известные методы защиты от SQL-инъекций..
34. Методика поиска уязвимостей при анализе исходного кода веб-приложения. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательно
е  описание
уровня

Основные
признаки
выделения
уровня  (этапы
формирования
компетенции,
критерии
оценки
сформированнос
ти)

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка

Двухбалльн
ая  шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение, решать
проблему/задачу
теоретического
и  прикладного
характера  на
основе
изученных
методов,
приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких
контекстах
учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятельно
сти  и
инициативы 

Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизирова
ть,
анализировать  и
грамотно
использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать
ими
теоретические
положения  или
обосновывать
практику
применения 

хорошо 71-85



Удовлетворитель
ный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в
пределах  задач
курса
теоретически  и
практически
контролируемог
о материала

удовлетворительн
о

55-70

Недостаточный Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетворител
ьно

не зачтено Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Немцова,  Т.  И.  Компьютерная графика и web-дизайн :  учебное пособие /  Т.И.

Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. —
(Среднее  профессиональное  образование).  -  ISBN 978-5-8199-0790-0.  -  Текст  :
электронный. -  URL: https://znanium.ru/catalog/product/1905248 (дата обращения:
26.01.2025). – Режим доступа: по подписке.

2. Никитченко, И. И. Основы web-технологий : учебное пособие / И. И. Никитченко,
К. Н. Мезенцев, О. В. Зинюк. - Москва : РИО Российской таможенной академии,
2020.  -  140  с.  -  ISBN  978-5-9590-1126-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1844612 (дата обращения: 26.01.2025). – Режим
доступа: по подписке.

3. Цыгулин,  А.  А.  Основы  веб-программирования  :  учебное  пособие  /  А.  А.
Цыгулин. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2020. - 64 с. - ISBN 978-5-7782-4197-8. -
Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1866934  (дата
обращения: 26.01.2025). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература
1. Баркович,  А.  А.  Веб-проектирование  :  учебное  пособие  /  А.А.  Баркович,  Т.А.

Филимонова. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 231 с. — (Высшее образование). —
DOI 10.12737/2116156. - ISBN 978-5-16-019399-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2116156 (дата обращения:  26.03.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.

2. Мартишин,  С.  А. Проектирование и реализация баз данных в СУБД  MySQL с
использованием  MySQL Workbench.  Методы  и  средства  проектирования
информационных  систем  и  технологий.  Инструментальные  средства
информационных систем : учебное пособие / С.A. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В.
Храпченко.  —  Москва  :  ФОРУМ  :  ИНФРА-М,  2023.  —  160  с.  —  (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0811-2. - Текст : электронный.
-  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/1926394 (дата обращения: 26.01.2025). –
Режим доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов

конференций
 ЭБС Консультант студента 
 ЭБС ZNANIUM.COM 



 ЭБС «Айбукс» 
 ООО «Проспект»
 ЭБС РКИ 
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины (модуля): «Коммуникационный модуль»

Цель  освоения  дисциплины  —  овладение  основами  как  бытовой,  так  и  деловой
коммуникации  путем  совершенствования  навыков  всех  видов  речевой  деятельности
(чтения, письма, говорения, слушания).

Задачи изучения дисциплины: 
 повысить уровень общей культуры и грамотности, уровень гуманитарного

мышления;
 усвоить  блок  теоретических  понятий  и  терминов,  необходимых  в  сфере

коммуникации;
 сформировать  четкое представление  о  возможностях и  богатстве  родного

языка,  которое  поможет  расширить  общегуманитарный  кругозор,  опирающийся  на
владение  богатым  коммуникативным,  познавательным,  и  эстетическим  потенциалом
русского языка.;

 сформировать  умение  видеть  коммуникативные,  логические  и  речевые
ошибки и не допускать их в своей речи;

 научить строить грамотные и эффективные тексты как в письменной, так и в
устной форме в соответствии с условиями, ситуацией и задачами общения.

 сформировать у студентов представление об основных знаниях, умений и
навыков, необходимых специалисту в области коммуникации, для успешной работы по
своей специальности в сфере делового общения.

 сформировать  основы  знаний  по  теории  деловой  коммуникации  и
практических  навыков  по  их  целенаправленной  речевой  деятельности  как  носителей
русского языка.

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты  освоения
образовательной  программы
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-6.  Способен  управлять
своим  временем,
выстраивать  и
реализовывать  траекторию
саморазвития  на  основе
принципов  образования  в
течение всей жизни 

УК.6.1.  Определяет  свои
личные ресурсы, возможности
и ограничения для достижения
поставленной цели
УК.6.2. Создает и достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития  при  получении
основного  и  дополнительного
образования
УК.6.3.  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и
информационных ресурсов
 

Знать: основные 
стратегии выстраивания 
траекторий саморазвития

Уметь: управлять своим 
временем и выстраивать 
траекторию 
саморазвития.

Владеть: навыками 
саморазвития 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Дисциплина «Модуль коммуникационный» представляет собой сквозной модуль
для разных программ бакалавриата 3 курса.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках
дисциплины, структурированное по темам

№
п/п

Наименование разделов
и тем дисциплины/

модуля

Основные понятия (категории) и проблемы,
рассматриваемые в теме

1 Тема 1. 
Коммуникативные 
модели. Виды и типы 
коммуникации

Русский  язык  в  начале  XXI  века:  функции  языка  и
глобальные  коммуникативные  формации;  норма  и  «не-
норма»: динамика языковой правильности.
Понятие литературного языка. 
Нормативный,  коммуникативный  и  этический  аспекты
устной и письменной речи. Основные единицы общения.
Основные  направления  совершенствования  навыков
грамотного письма и говорения.  Роль языковой нормы в
становлении  и  функционировании  литературного  языка.
Типы норм. Типы словарей. Принципы выделения стилей.
Взаимодействие стилей.

2 Тема 2. Человек в мире 
знаков: вербальная и 
невербальная 
коммуникация. 
Языковая норма

Моделирование коммуникации: коммуникативные модели,
коммуникативные  ситуации,  коммуникативные  роли.
Шумы  и  барьеры  в  общении.  Стратегии  и  тактики
коммуникации.

3 Тема 3. Психология 
коммуникации

Характеристики  коммуникативной  личности  (эго-
состояния);  психология  диалога;  коммуникативная
позиция  и  коммуникативное  равновесие.  Теория
коммуникативных ролей. Треугольник Карпмана.

4 Тема 4. Культура 
официально-деловой 
речи

     Язык и стиль распорядительных документов. Язык и
стиль  коммерческой  корреспонденции.  Язык  и  стиль
инструктивно-методических документов. Языковые нормы
делового  стиля.  Сфера  функционирования,  жанровое
разнообразие.  Типы  документов.  Языковые  формулы
официальных  документов.  Реклама  в  деловой  речи.
Речевой этикет в документе.

5 Тема 5. Публичное Голос,  дыхательные  гимнастики,  структурирование
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выступление. Устная 
деловая коммуникация: 
средства и организация

текста,  работа  с  аргументами,  убеждающее выступление,
словесная импровизация. Особенности устной публичной
речи.  Оратор  и  его  аудитория.  Типы  аргументов.
Композиция  выступления.  Подготовка  речи.  Словесное
оформление  публичного  выступления.  Понятливость,
информативность  и  выразительность  публичной  речи.
Особенности  устной  специально  ориентированной
коммуникации.  Условия  и  формы  устной  официально-
деловой коммуникации. Параметры устной коммуникации
в  официально-деловой  сфере.  Организация  типовых
устных  текстов.  Этико-лингвистические  особенности
телефонной  коммуникации.  Деловое  совещание:
лингвистический аспект. Интервью: психолингвистические
особенности.  Устная  публичная  речь.  Презентация.
Эффективная  презентация. приемы  работы  с  текстом,
мультимедиа  и  другими  средствами  популяризации
информации

6 Тема 6. Этические 
нормы делового 
общения

Теоретические  предпосылки  становления  этики  делового
общения. Нравственные  эталоны  и  образцы  поведения
руководителя.  Деловая  этика  и  её  специфика.  Этические
принципы  деловой  коммуникации.  Развитие  деловой
культуры  в  России  и  за  рубежом.  Общие  черты
современного  российского  предпринимательства.  Со-
временные  взгляды на  место  этики  в  деловом  общении:
возможное  противоречие  между  этикой  и  бизнесом.
Кодекс  предпринимательской  этики.  Основы  деловой
этики.
Особенности  этики  делового  общения  в
западноевропейской  культурной  традиции.  Расширение
содержания  этики  деловых  отношений:  этика  бизнеса  и
социальная  ответственность  (в  области  здравоохранения,
социальной за щиты, общественной безопасности, защиты
гражданских прав, интересов потребителя, защиты среды
обитания ит. д.). Типология конфликтов. Стадии развития
конфликта.  Понятие  конфликта.  Классификация
конфликтов  в  бизнесе:  внутри-личностные,
межличностные,  между  личностью  и  организацией;
горизонтальные, вертикальные, смешанные и др.

7 Тема 7. Условия 
успешности общения. 
Речевое взаимодействие

Успешность  коммуникации:  коммуникативный  кодекс,
коммуникативные  качества  речи,  коммуникативная
компетенция.  Сложная  аудитория,  «вредные слушатели»,
цепляющие  приемы,  метасообщение,  конгруэнтное
сообщение  (кейсы).  Современная  интерпретация
риторического  канона.  Семиотические  предпосылки
речевого  взаимодействия.  Базовые  стратегии
интерпретации действительности.  Взаимодействие в речи
как  деятельность.  Манипулятивные  процессы.  Стратегия
как способ прогнозирования.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Коммуникативные модели. Виды и типы коммуникации
Тема  2.  Человек  в  мире  знаков:  вербальная  и  невербальная  коммуникация.  Языковая
норма
Тема 3. Психология коммуникации
Тема 4. Культура официально-деловой речи
Тема 5. Публичное выступление. Устная деловая коммуникация: средства и организация
Тема 6. Этические нормы делового общения
Тема 7. Условия успешности общения. Речевое взаимодействие

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Коммуникативные модели. Виды и типы коммуникации:
1.1. Работа с голосом (тон, тембр, резонаторы).
1.2. Работа над языковыми нормами.
1.3. Выявление симптомов, символов и знаков в невербальном общении.
Тема 2. Человек в мире знаков: вербальная и невербальная коммуникация. Языковая норма
2.1.  Определение основных моделей
2.2. Коммуникативное равновесие
2.3.  Определение типов информации
Тема 3. Психология коммуникации
3.1. Типы восприятия
3.2. Транзактный анализ
3.3. Четырехфакторная модель сообщения
3.4. Виды слушания
3.5.  Ассертивное принятие критики
Тема 4. Культура официально-деловой речи
4.1.  Общая характеристика официально-делового стиля: сфера применения, подстили и

жанры.
4.2.  Языковые  и  текстовые  нормы  официально-делового  стиля.  Языковые  формулы
официальных  документов.  Интернациональные  свойства  русской  официально-деловой
письменной речи. 
4.3. Типы документов. Язык и стиль распорядительных документов
Тема 5. Публичное выступление. Устная деловая коммуникация: средства и организация
5.1. Оратор и его аудитория.
5.2. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, основные приемы поиска материала.
5.3. Композиция публичного выступления.
5.4. Приемы изложения и объяснения содержания речи.
5.5. Аргументация в ораторской речи.
5.6. Монолог и диалог в публичных выступлениях.
5.7. Речевые тактики и стратегия общения.
Тема 6. Этические нормы делового общения
6.1. Этические нормы и этические кодексы
6.2. Вербальный и невербальные особенности
6.3. Этические принципы деловой коммуникации в странах Европы, Америки и Азии
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Тема 7. Условия успешности общения. Речевое взаимодействие
7.1. Контакт оратора с аудиторией.
7.2. Как повысить интерес слушателей к выступлению?
7.3. Как готовиться к выступлению.
7.4. Оценка эффективности публичного выступления.

Требования к самостоятельной работе студентов:
Выполнение домашнего задания по темам дисциплины, выдаются на практических

занятиях.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанной  компетенции  при  изучении
дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой
тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает  овладение  необходимыми
компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования
компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенц
ии (или её

части)

Оценочные средства по этапам формирования
компетенций

Текущий
контроль по
дисциплинетекущий

контроль по
дисциплине

рубежный
контроль по
дисциплине

итоговый 
контроль  по 
дисциплине
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Тема 1.
Коммуникативные
модели. Виды и 
типы 
коммуникации.

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

Подготовка 
хрии

зачет устно; 
электронно 
(портал БРС)

Тема 2. Человек в 
мире знаков: 
вербальная и 
невербальная 
коммуникация. 
Языковая норма.

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

Собеседование зачет устно; 
электронно 
(портал БРС)

Тема 3. 
Психология 
коммуникации

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

Проверка 
конспектов, 
круглый стол, 
эссе

зачет устно; 
электронно 
(портал БРС)

Тема 4. Культура 
официально-
деловой речи

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

Активность на 
занятиях.
Участие во 
фронтально-
коллективной и
групповой 
формах 
работы.

зачет устно; 
электронно 
(портал БРС)

Тема 5. Этические
нормы делового 
общения

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

устные ответы, 
участие в 
дискуссии, 
письменные 
работы

зачет устно; 
электронно 
(портал БРС); 
создание 
проекта

Тема 6. 
Публичное 
выступление. 
Устная деловая 
коммуникация: 
средства и 
организация.

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

устные ответы, 
участие в 
дискуссии, 
письменные 
работы

зачет Проектная 
деятельность

Тема 7. Условия 
успешности 
общения. Речевое 
взаимодействие.

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

устные ответы, 
участие в 
дискуссии, 
письменные 
работы

зачет Проектная 
деятельность

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Например,
1. Вот  результаты  эксперимента.  Хорошенькая  журналистка  останавливала

мужчин-туристов в центре города, на мосту, брала интервью и невзначай оставляла свой
телефон. В другом случае она делала то же самое, но на подвесном мостике, перекинутом
в  горах  через  бурлящей  в  ущелье  поток.  После  экспериментов  ей  позвонили,
соответственно, 2 и 8 мужчин. Почему?

2. Объясните  почему  именно  так  рекомендуется  поступать  при  тренировке
щенков:
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- учить щенка лучше на голодный желудок;
- когда учат его приходить на зов – стараются уходить (а не приближаться к

щенку);
- поощряют  щенка  только  за  выполненные  действия,  а  не  «за  старание»,

которое он прилагает;
- когда собака начнёт подходить на зов, начинают чередовать поощрения: то

кусочек колбасы, то просто поглаживание …
3. В застойное время на одном из предприятий рабочие выносили детали через

проходную. Начальник охраны разместился в помещении над проходной с биноклем и
телефоном – так он сообщал подчинённым обыскать тех рабочих, кто поправлял что-то
под пальто на подходе к проходной… И почти всегда его указание приносило «улов». На
каком эффекте были основаны действия начальника?

4. Дайте комментарий: почему эстрадные исполнители добиваются, чтобы на
их концертах публика им подпевала, хлопала, раскачивалась и т.п.?

5. Почему  торговцы  на  восточном  базаре  стремятся,  чтобы  покупатель
непременно взял их товар в руку?

6. Часто западные продукты,  (йогурт,  сыр,  сырки),  расфасованы в упаковки
объёмом, чуть меньше необходимого для насыщения питающегося. Какую цель ставят
изготовители продуктов и на каком психофизиологическом эффекте основано решение?

7. Невский  проспект.  Художник  продаёт  картины  за  15  руб.  Никто  не
покупает… Тогда он вставляет под стекло 100 рублёвую купюру – и указывает цену 115
руб. Картины начинают раскупаться. Почему?

8. Банк в американском штате Канзас подвергся удачному нападению…голого
грабителя.  А  крупный  магазин  в  Голландии  разграбили  ясным  днём  шесть  дам,
обнажённых до пояса. На что рассчитывали грабители?

9. В Швейцарских Альпах путника призывают не рвать цветы. Но призывы эти
сделаны с учётом национальных стереотипов. Определите, какая надпись выполнена по-
немецки, по-английски и по-французски: «Наслаждайтесь цветами, но не обрывайте их!»;
«Пожалуйста, не рвите цветы!»; «Цветы не рвать».

10. Есть  деревенский  способ  лечения  больного  зуба:  надо  просто  придти  в
полночь на кладбище и грызть этим зубом свечку на церковной паперти. Проверено: боль
проходит. Почему?

11. Как  объяснить  «закон  цирка»:  артисту  нельзя  уходить  с  манежа,  не
выполнив неудавшийся с первого раза трюк?

12. Почему в лондонском метро (а затем и в других городах и странах) таблички
«НЕТ ВЫХОДА», заменили на «ВЫХОД РЯДОМ»?

13. Как,  с  точки  зрения  учения  о  доминанте  А.А.  Ухтомского,  объяснить
известный эффект: когда спешишь в толпе, то буквально» все мешают»?

14. Донорство – уважаемая во всём мире деятельность.  Предложите меры по
ВОЗВЫШЕНИЮ  имиджа  доноров  в  глазах  общества,  затратив  на  это  минимум
государственных средств…

15. Почему даже очень популярный артист должен время от времени кланяться
публике?

16. Писатель  Д.  Хармс  говорил:  «Телефон  у  меня  простой  32-08.  Запомнить
легко: тридцать два зуба и восемь пальцев».  Факт:  после этого люди запоминали этот
номер хорошо. Объясните – почему?

17. Прокомментируйте,  почему  срабатывает  на  прохожих  фраза  удачливого
нищего: «Дайте мне 5 рублей, а я Вам 10 …(пауза) спасибо».

18. В США законодательно запрещены заверения типа «Наша фирма – лучшая».
Обходя это ограничение.ю сотрудники крупнейшей компании по прокату автомобилей
носят значки с надписью, начинающейся так: «Мы в своём бизнесе – вторые …» Что же
написано на значке дальше?
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8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1. История, современное состояние и перспективы развития официально-делового
стиля русского языка. 

2.  Официально-деловой  стиль  в  системе  стилей  современного  русского
литературного языка. 

3.  Общелитературная  норма  и  стилевое  своеобразие  деловой  речи.  Проблема
канцелярита. Основные жанры служебных документов. Взаимодействие жанра и стиля. 

4. Цифровая информация в текстах служебных документов. 
5.  Географические  названия;  наименования  учреждений,  предприятий,

организаций,  должностей,  документов  в  текстах  служебных  документов  (проблемы
использования прописных букв и кавычек). 

6. Порядок слов и строение предложения в текстах служебных документов. 
7. Композиция текста документа. Понятие этикетной рамки. 
8. Логические основы композиции текста документа. Правила деления понятий. 
9. Логические правила дефиниции. Ошибки в определениях. 
10. Логические правила аргументации. Приемы проверки аргументов. 
11.  Основные  принципы  работы  редактора.  Специфика  редактирования  текстов

служебных документов. 
12. Основные принципы возвышения имиджа.
13. Характерные черты и значение рекламы и антирекламы в процессе 

коммуникативного взаимодействия.
14. Принцип обратной связи. Организация деятельности приёмных и отделов 

жалоб и обращений граждан.
15. Функции, задачи и порядок работы пресс-центра.
16. Виды и типы активного слушания.
17. Условия успешности общения. Коммуникативные качества речи.
18. Этические кодексы и способы их восприятия.
19. Симптомы, символы и знаки в невербальной коммуникации.
20. Структура  публичного  сообщения.  Способы  работы  с  «трудной

аудиторией».

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования  компетенции,
критерии  оценки
сформированности)

Пятибалльная
шкала
(академическ
ая) оценка

Двухбалл
ьная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинго
вая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение Включает хорошо 71-85
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знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

Удовлетворит
ельный
(достаточный)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач курса теоретически
и  практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточны
й 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Иванов  А.  Аутентичная  коммуникация:  Практика  честного  и  бережного  общения
[Текст]: практическое руководство / А. Иванов, С. Шедина, 2022. - 1 on-line, 204 с. ЭУ. 
2. Паудяль Н. Ю. Культура речи и деловое общение [Текст]:  учебное пособие /  Н. Ю.
Паудяль, Л. В. Филиндаш; ред. Л. В. Филиндаш, 2023. - 1 on-line, 526 с. ЭУ. 

Дополнительная литература
1. Михальская А. К. Риторика [Текст]: учебник / А. К. Михальская, 2023. - 1 on-line, 480 с.
ЭУ. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера

и связи с системой электронного обучения через Интернет;
 установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное

программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины: «Модуль личностно-ориентированного совершенствования»

Целью освоения дисциплины  является  развитие  навыков  самостоятельного  анализа
различных  видов  информации,  использования  гуманитарных  знаний  и  психологических
технологий  для  личностного  и  профессионального  роста.  Формирование  у  студентов
представлений о критическом мышлении, ценностях и морали, об эффективном личностном
самосовершенствовании, междисциплинарной картине развития представлений о личности в
человеческой культуре и цивилизации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК – 
индикатор достижения 
компетенции)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УK-6
Способен  управлять  своим
временем,  выстраивать  и
реализовывать  траекторию
саморазвития  на  основе
принципов  образования  в
течение всей жизни

УК-6.1 Применяет 
знание о своих 
ресурсах и их пределах 
(личностных, 
ситуативных, 
временных и т.д.), для 
успешного выполнения 
порученной работы.
УК-6.2 Понимает 
важность планирования
перспективных целей 
деятельности с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной 
перспективы развития 
деятельности.
УК-6.3 Критически 
оценивает 
эффективность 
использования времени
и других ресурсов при 
решении поставленных
задач, а также 
относительно 
полученного 
результата.

Знать: научно-
психологические основы 
выбора, процессуально-
структурные компоненты 
психологического феномена 
«выбор», основные 
направления современной 
этики, базовые элементы и 
приемы, применяемые в 
подготовленной публичной 
речи.
Уметь: составлять 
перспективный план жизни, с
учетом возможных 
препятствий, решать 
конфликтные ситуации, 
опираясь на знания о 
стратегиях поведения, 
аргументированно излагать 
свои моральные убеждения и 
составлять хорошее 
самостоятельное публичное 
выступление.
Владеть: приемами 
самооценки, эффективного 
общения и слушания, 
позитивного общения, 
конгруэнтного поведения, 
анализа собственных 
нравственных ценностей и 
поступков,  подготовки, 
корректировки выступления.

3. Место дисциплины в структуре ООП 



Место  дисциплины  «Модуль  личностно-ориентированного  совершенствования»
представляет собой дисциплину по выбору части блока дисциплин подготовки студентов,
формируемой участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются  в  академических  часах.  Часы контактной работы и  самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные  консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий
максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения.
В  случае  реализации  образовательной  программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме
трудоемкость дисциплины сохраняется,  однако объем учебного материала в  значительной
части  осваивается  студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к
ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не  зависят от
формы реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1. Тема 1. Мысль 
и слово: 
основы 
риторической 
культуры

Курс сформирует навыки яркого, ясного и последовательного, 
красивого выражения собственного мнения. Владение риторической 
культурой и основами ораторской практики позволит не только 
самостоятельно подготавливать успешные выступления, защищать 
этические и эстетические ценности, весомо выражать позицию по 
вопросам практического характера, но и оценивать чужую речь. В 
курсе даются инструменты для разбора и оценки публичных 
выступлений, звучащих в современном информационном 
пространстве. Актуальная риторическая практика раскрывает 
возможности быть профессиональным, точным и естественным, 
выступая с речами и общаясь со знакомыми и незнакомыми людьми. 
Девиз курса: Из хорошей мысли должно следовать совершенное 
слово! Тематика курса: Значение этических и эстетических 
ценностей для риторики. Две риторические стратегии в культуре: 



№ Наименование
раздела

Содержание раздела

критико-рационалистическая и антропологически-релятивисткая. О 
воплощении ораторского замысла. Изобретение: что сказать. 
Расположение мыслей в речи: где сказать. Построение речи, 
структура выступления. Выбор уместных и эффективных 
аргументов: аргумент в действии. Полемическое красноречие 
(эристика): о теории и практике спора. Этические основы ведения 
спора. Дебаты по актуальным проблемам современности, отработка 
навыков ведения спора.

2. Тема 2. 
Моральная 
культура 
личности в 
современном 
мире

Дискуссионный характер современной этики, связь с публичными 
сферами общества, потребность в профессиональных знаниях, 
ориентация на открытость, плюрализм различных точек зрения. 
Современные направления этики: деонтология, утилитаризм, этика 
добродетелей. Трактовка морального выбора и моральной 
ответственности в них. Понятие моральной культуры личности. 
Проблемы прикладной этики. Экологическая этика («нравственно-
понимающее» отношение к природе, новое экологическое 
мышление, инвайронментализм). Биомедицинская этика (принципы 
биоэтики, типы взаимоотношений врача и пациента, этика 
биомедицинских исследований).

3. Тема 3. 
Эстетика на 
переломе 
культурных 
традиций.

Знание современных проблем эстетики позволяет составить 
целостное представление об основных тенденциях развития 
современного искусства и культуры в целом, дать философскую 
оценку такому важному элементу культуры, как эстетические 
ценности. В процессе изучения учащиеся должны получить 
представление об актуальных дискуссионных вопросах современной 
эстетики: Основные направления и темы в современной 
эстетической теории. Развитие техники репродуцирования и 
трансформация условий человеческого восприятия. Влияние средств 
массовой информации и техники репродуцирования на 
«производство» и «потребление» в эстетической сфере. Функция 
искусства в эпоху научно-технической революции. Художественные 
и эстетические цели искусства во взаимодействии с 
общекультурными и общесоциальными функциями. Роль искусства в
обществе. Проблемы эстетического вкуса и эстетического идеала. 
Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального 
и эмоционального в художественном творчестве. Новые 
эстетические категории: абсурд, лабиринт, симулякр, жестокость, 
безобразие.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:

Тема 1. Мысль и слово: основы риторической культуры
Отработка техники речи
Логическая аргументация в речах
Украшение речи, придание стиля речи
Риторика диалога, спор, дебаты



Тема 2. Моральная культура личности в современном мире
Эвдемонизм как главное направление классической этики.
Моральная философия Канта в XXI веке.
Современная прикладная этика и специфика ее проблем.

Тема 3. Эстетика на переломе культурных традиций.
Развитие  техники  репродуцирования  и  трансформация  условий  человеческого
восприятия. 
Влияние  средств  массовой  информации  и  техники  репродуцирования  на
«производство» и «потребление» в эстетической сфере.
Функция искусства в эпоху научно-технической революции.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Мысль и слово: основы риторической культуры
Отработка техники речи
Логическая аргументация в речах
Украшение речи, придание стиля речи
Риторика диалога, спор, дебаты

Тема 2. Моральная культура личности в современном мире
Современные биомедицинские технологии.
Моральные аспекты использования атомной энергии.
Дискуссии о наказании в современной этике и юриспруденции.

Тема 3. Эстетика на переломе культурных традиций.
Художественное творчество и проблема художественного образа.
Художественное произведение как культурно-эстетическая ценность.
Проблемы художественного восприятия.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в  профессиональную  деятельность;
свободы  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,  методов
обучения  и  воспитания;  права  на  творческую  инициативу,  разработку  и  применение
авторских  программ  и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 



В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие
действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и  процессов,  научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,  разрешения  спорных
ситуаций.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  занятиях  с  учетом  темы  занятия  выполняется  презентация

выполненных  заданий  в  рамках  групповых  предпринимательских  проектов,  консультации
преподавателя  по  совершенствованию  содержания,  а  также  проверка  правильности
выполненных заданий.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных
работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем
дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы  и  электронных  источников;  чтение  и  изучение
учебника  и  учебных  пособий,  а  также  выполнение  заданий  по  темам  в  рамках
индивидуальных и групповых проектов.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных
между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает  овладение
обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации  обучающихся  на
различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контроли-
руемой компетенции

(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Тема 1. Мысль и слово: основы 
риторической культуры

УК-6 Устный опрос, тест, онлайн курс

Тема 2. Моральная культура 
личности в современном мире

УК-6 Устный опрос, тест

Тема  3.  Эстетика  на  переломе
культурных традиций.

УК-6 Устный опрос, тест

8.2.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

Тестовые задания
Целью  тестирования является  закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний

студентов,  полученных  на  лекциях  и  в  процессе  самостоятельной  работы;  проведение
тестирования  позволяет  ускорить  контроль  за  усвоением  знаний  и  объективизировать
процедуру оценки знаний студента.



№ Текст вопроса Варианты ответов Правильные
ответы



1. Что такое хрия?

Окончание речи
Риторический аргумент
Краткое риторическое сочинение, 
имеющее определенную структуру
Выразительное чтение ораторского 
отрывка

3

2.
Какое этимологическое значение имел
термин «риторика» в древнегреческом

языке?

Искусство спора
Теория красноречия
Изучение языка
Убедительное слово

2

3.
Какое из приведенных определений

риторики является наиболее точным?

Это теория, систематизирующая 
способы убеждения и виды их 
выражения в речи
Это теория общения
Это способность склонить адресата к 
желаемому действию
Это филологическая дисциплина, 
изучающая стили речи

1

4.
Убеждение в рамках риторики можно

определить как:
 

Мысль, которая представляется 
субъекту истинной, в которую он верит
и которая может служить основанием 
для его действий 
Процесс навязывания собственного 
мнения некоторому адресату 
Правильное умозаключение о предмете
речи 
Завершающий этап всякого 
ораторского воздействия

1

5.

Какая из перечисленных
характеристик наиболее точно

отражает содержание понятия «способ
убеждения»?

 

Это позиция оратора по отношению к 
публике, которую можно оценить как 
уместную
Это адекватный тип речевой реакции в 
случае несогласия с предлагаемой 
позицией 
Это прием эмоционального 
воздействия на адресата аргументации 
Это прием, который позволяет делать 
некоторые мысли приемлемыми для 
самого себя или другого человека 

4

6.
Следует ли повторять главный тезис

на протяжении выступления?
 

нет, повторы в речи придают ей 
тавтологический характер
да, следует напоминать слушателям

2

7.

В каком смысле можно согласиться с
утверждением Цицерона: «Поэтами
рождаются, ораторами становятся»? 

 

Оратором беспрепятственно может 
стать каждый
Ораторская стезя – престижное 
занятие, сулящее большие выгоды, 
престижная и потому - 
труднодостижимая, требующая 
покровительства
Оратор – это профессия
Ораторское искусство требует 
большого труда, выучки, практики

4

8.

Кто из представленных мыслителей
является основоположником науки

риторики?
 

Тисий
Цицерон
Аристотель
Демосфен

3

9. Чем определяется уместность
обращения?

Главным тезисом
Эмоциональностью оратора

4



Расположением публики
Целью речи

10.
 Главный тезис речи – это 

 

Главная мысль риторического 
произведения
Суждение, некоторое утверждение о 
предмете речи, доказательство 
которого ведет к достижению цели 
речи
Состояние умов, которого хочет 
добиться оратор
Цель выступления

2

11. Ценность человеческой жизни  в 
традиционной христианской 
нравственности определяется

социальным положением
психической и физической 
полноценностью
финансовой состоятельностью
уникальностью и неповторимостью 
личности

4

12. Что означает понятие «мораль» в 
этике Канта?

этикетные нормы.
правила поведения в общественных 
местах.
свод всеобщих правил, принципов и 
норм поведения
понятие, равнозначное понятию 
«Этика».

3

13. Категорический императив есть ответная реакция
безусловное требование
осознание вины и допущение 
наказание за нее
покорность судьбе

2

14. «Должное» морали - это идеальная сторона морали
вся совокупность мотивов и поступков 
человечества
конкретное состояние нравственности 
в обществе

1

15. «Сущее» морали - это идеальная сторона морали
вся совокупность мотивов и поступков 
человечества
конкретное состояние нравственности 
в обществе

3

16. Мораль поддерживается в обществе путем экономических стимулов
голосом совести
общественными институтами
принуждением со стороны государства

2,3

17. Определяющим регулятором решения 
сложных этических проблем в 
профессиональной деятельности 
является

международное право
принципы профессиональной этики
экономических интересов
благополучия индивидуальной карьеры

1,2,4

18. Генетический скрининг и позитивная 
евгеника — это

благо для человека
зло для человека
допустимо в практике
недопустимо, так как может привести к
моральным конфликтам и нарушению 
прав личности

4



19. Генетический скрининг и негативная 
евгеника

благо для человека, так как может 
избавить индивидуума и общество от 
генетических болезней
зло для человека, так как допускает 
возможность манипуляции 
личностными качествами человека
запрещены из-за позиции церкви
разрешены и используются в практике 
ряда стран мира

1,4

20. Использование перинатальной 
диагностики в евгенических целях в 
биомедицинской этике

признается
осуждается
является нейтрально, полагаясь на 
собственное мнение человека

2

21. Что означает в переводе с греческого 
термин «эстетика» (aisthetikos)?

Разумный
Воображение
Чувственный
Творческий

3

22. Кто ввел термин «эстетика» в научный 
обиход, назвав им свою работу? Аристотель

И. Кант
Д. Юм
А. Баумгартен

4

23. Согласно А. Баумгартену, эстетика это Наука о чувственном познании
Философия искусства
Наука о рациональном познании
Наука о творчестве

1

24. В качестве основных вопросов 
эстетики принято выделять 
следующие

Сущность прекрасного 
Сущность добра
Хорошие манеры
Искусство
Познание действительности

1,4

25. Какие проблемы искусства являются 
предметом эстетики как философской 
дисциплины?

Соотношение произведения и 
действительности
Характеристика жанров и стилей 
искусства
Приемы художественного творчества
Функции искусства
Принципы художественного творчества

1,4,5

26. Выберите объективистские подходы к 
эстетике

Эстетика Г.В.Ф. Гегеля
Эстетика И. Канта
Античная эстетика
Психологическая эстетика
Эстетика Ф. Ницше

1,3

27. Какие категории не являются 
эстетическими

Красота 
Симпатия
Вкус
Возвышенное
Добро
Трагическое
Симметрия

2,5,7

28. Выберите субъективистские подходы к
эстетике

Эстетика Г.В.Ф. Гегеля
Эстетика И. Канта
Античная эстетика
Психологическая эстетика
Эстетика Э. Бёрка
Средневековая эстетика

2,4,5



29. Соотнесите представления о предмете 
эстетики и их авторов

общефилософски
е вопросы 
природы красоты 
и искусства

Фома Аквинский

искусство в 
рамках 
богословия

Г.В.Ф. Гегель

соотношение 
природы и 
художественной 
деятельности

Аристотель

изящные 
искусства

Леонардо да Винчи

1-3;2-1;3-4;4-2

30. Область знания о неутилитарном 
отношении человека к 
действительности, изучающая 
специфический опыт ее освоения, в 
процессе (и в результате) которого 
человек испытывает духовное 
наслаждение это 

эстетика

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточной  формой  контроля  является  зачет.  По  итогам  зачета  выставляется
оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено». Зачет по дисциплине служит для оценки
работы  студента  в  течение  семестра  и  призван  выявить  уровень,  прочность  и
систематичность  полученных  им  теоретических  и  практических  знаний,  приобретения
навыков самостоятельной работы,  развития творческого мышления,  умение синтезировать
полученные  знания  и  применять  их  в  решении  практических  задач.  Зачет  может
выставляться по результатам аттестации всех блоков модуля или по вопросам для зачета.
Форма проведения зачета должна быть доведена до студентов.
Вопросы  предполагают  контроль  общих  методических  знаний  и  умений,  способность
студентов  проиллюстрировать  их  примерами,  индивидуальными  материалами,
составленными студентами в течение курса. Каждый студент имеет право воспользоваться
лекционными материалами и методическими разработками.

Примерные вопросы к зачету:
1. Предмет риторики. Риторика и ораторское искусство.
2. Структура речи. Вступление.
3. Структура речи. Главная часть.
4. Структура речи. Заключение.
5. Рекомендуемые способы борьбы со страхом и волнением. Способы устранения помех

при выступлении.
6. Эвдемонизм и деонтология как основные направления в этике.
7. Понятие прикладной этики и специфика ее проблем.
8. Современные биомедицинские технологии и их моральные оценки.
9. Моральные аспекты использования атомной энергии.
10. Дискуссии наказании в современной этике и юриспруденции.
11. Развитие  техники  репродуцирования  и  трансформация  условий  человеческого

восприятия. 
12. Влияние  средств  массовой  информации  и  техники  репродуцирования  на

«производство» и «потребление» в эстетической сфере. 
13. Функция искусства в эпоху научно-технической революции. 
14. Художественные  и  эстетические  цели  искусства  во  взаимодействии  с

общекультурными и общесоциальными функциями. 
15. Роль искусства в современном обществе.



8.4.  Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и  критерии
оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования  компетенции,
критерии  оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая  шкала
(академичес
кая) оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
проблему/задачу
теоретического и прикладного
характера  на  основе
изученных методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной  и
профессиональн
ой  деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей степени
самостоятельнос
ти и инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,  систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвор
ительный
(достаточны
й)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала

удовлетвори
тельно

55-70

Недостаточ
ный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная учебная литература 
1. Браун, П. Эстетический интеллект : как его развивать и использовать в бизнесе и жизни /

Полин Браун ; пер. с англ. Н. Брагиной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 302, [1]
с. : ил. - Библиогр. в примеч.: с. 281-301. - ISBN 978-5-00185-771-3.

2. Михальская, А. К. Риторика : учебник / А. К. Михальская. - Москва : ИНФРА-М, 2024. - 1
on-line, 480 с. - (Высшее образование). - URL: https://znanium.com/catalog/product/2112520. 

3. Разин, А. В. Этика : учебник / А. В. Разин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРАМ,
     2024. - 1 on-line, 415 с. - (Высшее образование). - URL:  
      https://znanium.ru/catalog/product/2110944.
 
Дополнительная учебная литература 

1. Федоткина, Е. В. Техники публичного выступления : учебное пособие для студентов
всех  направлений  подготовки  РУТ  (МИИТ)  /  Е.  В.  Федоткина,  М.  Б.  Серпикова,  Т.  А.
Шехурдина.  -  Москва  :  РУТ  (МИИТ),  2021.  -  274  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:



https://znanium.ru/catalog/product/2135334 
2. Теоретические основания прикладной этики : учебное пособие / Н. П. Цепелева, Т. С.

Кузубова, Р. В. Алашеева [и др.] ; под общей ред. Н. П. Цепелевой ; Министерство науки и
высшего  образования  Российской  Федерации,  Уральский  федеральный  университет  им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2020. -
155  с.  -  ISBN  978-5-7996-2950-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1932322

3. Бычков, В. В. Эстетика : учеб. для вузов / В. В. Бычков. - М. : Акад. Проект ; [Б. м.] :
Фонд" Мир", 2011. - 451, [2] с. - (Gaudeamus). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-
8291-1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Перечень программного обеспечения
 система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  –

www.lms.kantiana.ru,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО и  антивирусное
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные  техническими
средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для  проведения  занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  лабораторных  работ,  (практических  занятий  –  при  необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным
лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет
и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 



Для  организации  самостоятельной  работы обучающимся  предоставляются  помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут  быть  представлены  специализированные  средства  обучения,  в  том  числе  технические
средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Модуль педагогический».

Цель дисциплины: создание условий для формирования базовых педагогических
компетенций  у  студентов  непедагогических  направлений  подготовки,  осознания
значимости  профессии  педагога  в  современном  мире;  обучение  основам  ведения
педагогической деятельности,  включая  проектирование  современного  образовательного
пространства,  применение  современных  образовательных  технологий  в  конкретной
предметной области, освоение основ педагогической рефлексии.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК.6.1.  Определяет  свои
личные ресурсы, возможности и
ограничения  для  достижения
поставленной цели

УК.6.2.  Создает  и
достраивает  индивидуальную
траекторию  саморазвития  при
получении  основного  и
дополнительного образования

УК.6.3.  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и  информационных
ресурсов

Знать: 
- принципы профессиональной
педагогической этики;
-  роль  педагогической
деятельности  в  современном
обществе; 
-  социальные,  возрастные,
индивидуальные  особенности
обучающихся; 
-  современные
образовательные технологии.
Уметь: 
- выстраивать и реализовывать
траекторию  саморазвития  в
педагогической профессии;
-  применять  современные
образовательные технологии в
педагогической деятельности; 
-  осуществлять  поиск,  отбор,
анализ и  синтез  необходимой
информации  для  решения
практических задач; 
-  осуществлять  рефлексию
своей  педагогической
деятельности  в  реальных
условиях современной школы.
Владеть: 
-  навыками  проектирования
траектории саморазвития;
-  способностью
анализировать, адаптировать и
применять  опыт  ведущих
педагогов-практиков
Калининградской области;
-  навыками  рефлексии  своей
педагогической  деятельности
в  формате  педагогических



проб

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Модуль педагогический» представляет собой дисциплину по выбору
части  блока  дисциплин  подготовки  студентов,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в  академических часах – 180 часов,  5  зачетных единиц.  Часы контактной
работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля,
могут  различаться  в  учебных  планах  ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной
работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/
лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы  (контроль  самостоятельной
работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе
может  проводиться  посредством  электронной  информационно-образовательной  среды
университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной работе со студентами очной формы обучения. 

№ Наименование раздела Содержание раздела
22 Психолого-

педагогический
Профессия педагога в современном мире
Основы современной дидактики
Современные образовательные технологии
Психолого-педагогическое  взаимодействие
участников образовательного процесса
Инклюзивное образование в современном мире 
Воспитательная работа в современной школе 

33 Предметный Современные  аспекты  преподавания  учебного
предмета с практикумом. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Методика предметного обучения
Подготовка,  реализация  и  защита  педагогического
проекта (образовательное событие



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Профессия педагога в  современном мире:  Специфика педагогической профессии.
Профессиональная деятельность и личность педагога. Профессиональная компетентность
педагога.  Подготовка  и  профессиональное  становление  личности  педагога.
Аксиологические  основы  педагогической  профессии.  Профессиональная  этика  (долг,
совесть,  справедливость,  честь).  Технология  педагогического  общения  и  установления
педагогически целесообразных взаимоотношений. Ценностно-смысловое самоопределение
педагога в  профессиональной  деятельности.  Профессиональное  развитие  и
самосовершенствование педагога.

Основы современной дидактики: Общее представление о дидактике, задачи дидактики,
структурные компоненты целостного педагогического процесса; основные понятия дидактики,
классификация методов обучения, факторы выбора методов обучения, урок как основная форма
организации  обучения;  дидактические  требования  к  уроку,  примерный  план-конспект
современного урока.

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса.
Понятие  психолого-педагогического  сопровождения.  Специфика  психолого-

педагогического  взаимодействия.  Стили  психолого-педагогического  взаимодействия.
Демократический  стиль  взаимодействия  с  классом.  Нормативная  регуляция  поведения
школьников.  Стратегии  поддержки  позитивного  климата  в  классе.  Стратегии
кратковременного контроля и пресечения нежелательного поведения учеников в классе.
Стратегии разрешения проблем

Инклюзивное образование в современном мире.
Сущность  инклюзивного  образования  в  современном  образовательном

пространстве.  История  становления  и  развития  специального  и  инклюзивного
образования.  Модели  реализации  инклюзивного  образования  в  современном  мире.
Нормативно-правовые  основы  инклюзивного  образования.  Понятие  и  структура
специальных  образовательных  условий.  Требования  ФГОС  общего  образования  к
психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы. 

Воспитательная  работа  в  современной  школе:  итание,  субъекты  воспитания,
основы  воспитательной  работы,  цели  воспитания;  классный  руководитель,  его  роль  и
функции, программа воспитания, содержание воспитания, формы воспитательной работы,
методы воспитания, приемы воспитания, технологии воспитания, педагогические средства
воспитания; нормативно-правовые основы воспитательной деятельности в школе.  

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Современные аспекты преподавания учебного предмета с практикумом. 
Вопросы для обсуждения:
Сайты, которые помогут разработать методические материалы к уроку по учебному

предмету. Содержание интернет-ресурсов учителей. Содержание компонент, ФГОС ООО
необходимых  для  проектирования  образовательной  программы.  Учебный  план
(образовательной  программы)  образовательной  организации.  Выбор  системы  средств
обучения.

«Методика  преподавания  предмета  в  средней  школе.  Цели  и  задачи  школьной
дисциплины.  Организация  учебного  процесса  по  предмету.  Урок  как  основная  форма
организации обучения. Роль учителя. Образовательная среда. Оборудование кабинета и
требования  к  нему.  Учебно-методическое  методическое  обеспечение  образовательного



процесса.  Оценивание  результатов  обучения  по  предмету.  Внеклассная  работа  по
конкретной дисциплине. 

Вопросы для обсуждения:
Современные  методы  и  технологии  обучения  и  диагностики  в  организации

урочной и внеурочной деятельности в школе. Способы реализации основных тенденций и
целей  образовательной  деятельности  на  современном  этапе  развития.  Способы
осуществления  педагогического  сопровождения  социализации  и  профессионального
самоопределения обучающихся. Способы организации продуктивного взаимодействия со
всеми участниками образовательных отношений.

Педагогическая дискуссионная площадка (образовательное событие)
Вопросы для обсуждения:

1. Как вы совершенствовали свое педагогическое мастерство?
2. Какими педагогическими технологиями вы овладели?
3. Реализовали ли вы в своем опыте современные подходы к педагогическому процессу и
какие?
4.  Проанализируйте  собственный  опыт  работы  с  учащимися  (или  их  родителями)  и
обобщите его.
5.  Развили  ли  вы  у  себя  профессионально  значимые  свойства  и  качества
индивидуальности и личности. Какие?

Рекомендуемые задания для педагогических проектов 
Изучение  нормативно-правовые  документов  в  сфере  образования.  Знакомство  с

образовательной  средой  образовательной  организации.  Знакомство  с  учебно-
методическим обеспечением образовательного процесса. Осуществление педагогического
наблюдения  на  уроках.  Проведение  комплексного  анализа  уроков.  Разработка  и
проведение фрагментов уроков, анализ профессиональных проб совместно с педагогом-
наставником.  Знакомство  с  организацией  воспитательной  работы  и  сопровождением
духовно-нравственного  развития  обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  деятельности.
Разработка  и  проведение  воспитательного  мероприятия.  Знакомство  с  организацией
работы  с  родительским  сообществом,  с  деятельностью  методических  объединений
образовательной  организации,  органами  школьного  самоуправления  и  т.д.
Самостоятельное  проведение  уроков  с  последующим  обсуждением  профессиональных
проб с педагогом-наставником
.

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная  работа  студентов  организуется  с  целью  формирования

компетенций  (УК-6).  Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде:  изучения
литературы;  эмпирических  данных  по  публикациям  и  из  практики  работы  педагога;
работы  с  лекционным  материалом;  самостоятельного  изучения  отдельных  тем
дисциплины; поиска и обзора литературы и электронных источников; чтения и изучения
учебника и учебных пособий; подготовки эссе; составления структурно-логических схем;
подготовки групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к
ним.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и



воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины



Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Психолого-
педагогический модуль

УК.6.1, УК.6.2, УК.6.3. Самостоятельное
проведение  уроков  /
фрагментов  уроков
/внеурочных
мероприятий 

Предметный модуль УК.6.1, УК.6.2, УК.6.3. Самостоятельное
проведение  уроков  /
фрагментов  уроков
/внеурочных
мероприятий 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Дискуссия,  выполнение  кейсов,  составление  плана-конспекта  урока,  презентация
проекта: 

К теме «Введение в педагогическую профессию»
Цель: определить понятие педагогики как науки, ее основные функции и задачи.
Вопросы для обсуждения:
1. Педагогика как наука, объект и предмет.
2. История развития педагогики
3. Основные функции и задачи педагогики.
4. Взаимосвязь педагогики с другими науками.

      Задание:
Дать  определения  понятиям:  педагогика,  образование,  обучение,  дидактика,
гармоническое  развитие,  воспитание,  воспитательная  система,  педагогическая
деятельность, педагогическая теория, практика.

К теме «Психолого-педагогическое взаимодействие субъектов образовательного 
процесса»

Цель:  уметь  анализировать  психолого-педагогическое  взаимодействие  с  точки
зрения целесообразности используемых педагогом стратегий и тактик.

Дискуссия проходит в групповой форме. Студенты делятся на группы, обсуждают
ситуации из своей школьной жизни и выбирают одну из них для последующего анализа.
Далее результаты работы групп представляются всем участникам. 

Вопросы для обсуждения:
1) Насколько типичной является описанная ситуация?
2) Какой  тип  стратегий  использовал  педагог  во  взаимодействии  с  классом  (с

учеником / учениками)?



3) На  какую  перспективу  (краткосрочную  или  долгосрочную)  ориентированы  эти
стратегии? Докажите.

4) Поставьте себя на место участников. Что они чувствовали, о чем думали, к чему
стремились, каковы были их мотивы?

Как бы вы поступили в этой ситуации?  
Задание: 

1. Что  делать,  если  ребенок  нарушает  правило?  Продемонстрируйте  алгоритм
действий взрослого

2. Продемонстрируйте технику рефлексивного слушания: выяснение
3. Продемонстрируйте технику рефлексивного слушания: перефразирование
4. Продемонстрируйте технику рефлексивного слушания: отражение чувств

К теме «Инклюзивное образование в современном мире»
Цель: ввести основные понятия инклюзивного образования, изучить нормативно-

правовые и этические основы инклюзивного образования.
Вопросы для обсуждения:

1. Модели  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  сегрегация,
интеграция, инклюзия.
2. Сопоставление интеграции и инклюзии.
3. Основные понятия и категории инклюзивного образования.
4. Этические основы инклюзивного образования
5. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в Российской Федерации
6. ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
7. Профессиональная готовность педагогов к инклюзивному образованию.

      Задания:
Решите следующие психологические задачи (определить тип нарушенного развития)

1. У Дэниэла одна любимая игрушка и десятки других, которые для него будто и
не существуют. Единственная обожаемая моим сыном игрушка – деревянный Паровозик
Томас, с физиономией в виде часов с черным ободком и трубой, здорово смахивающей на
шляпу. Паровозик должен следовать за Дэниэлом повсюду, находясь либо у него во рту,
либо в руке. Ни в коем случае не в руке Эмили и уж конечно не в раковине, под струей
воды. Никакие мои уговоры и обещания вымыть игрушку за минутку – меньше чем за
минутку – на Дэниэла не действовали: он барабанил кулачками по моим бедрам и верещал
как мартышка, горестно округлив рот.  Я протянула руку, чтобы погладить Дэниэла по
спине, он меня отпихнул. Он не позволял ни прикоснуться к себе, ни обнять, а сам все
плакал, словно его кто-то чудовищно колотит, словно его пчела ужалила или какая другая
беда приключилась, еще страшнее. Дети так не делают. Оттолкнувшись головой от моей
лодыжки, Дэниэл возил лбом по полу, потом дополз до стены и изо всех своих силенок
тыкался головой в угол комнаты.

Дэниэл с каждым днем плакал все больше и больше, по любым, самым странным
и необъяснимым поводам. И я представления не имела – почему.

Я отошла взглянуть на Дэниэла – и поняла, что его нигде нет. Кошмарная девичья
поп-группа завывала в самое ухо, не желая умолкать. Я не только слышала этих девиц, но
и видела, как они танцуют на сцене. В моей голове полным ходом шло светозвуковое шоу.
Тщетно я затыкала уши пальцами и, прикрыв глаза ладонями, волчком вертелась на месте.
Точь-в-точь как Дэниэл, когда сильно расстроен.

– Дэниэл!!!
Тишина в ответ. Дэниэл никогда не отзывается (отрывок из книги Марти Леймбах

«Дэниэл молчит»).
Ответ: РАС



2. Мать Гренуя родила его под столом рыбной лавки, среди рыбных голов. Мать
обвиняют в детоубийстве и казнят, а новорождённого полиция отдаёт некой кормилице.
Женщина отказывается ухаживать за ребёнком, потому, что, по её словам, он «не пахнет
как другие дети» и одержим дьяволом. Затем его отдают в приют мадам Гайяр. Здесь
Гренуй живёт  до  восьми  лет,  дети  сторонятся  его,  к  тому  же  он  некрасив.  Никто  не
подозревает о том, что он обладает острым обонянием. Единственная радость для него —
это изучение новых запахов.  Однажды на улице он чувствует приятный аромат, он его
манит.  Источником аромата  оказывается  юная  девушка.  Гренуй  опьянён  её  ароматом,
душит девушку, наслаждаясь её запахом, а затем скрывается незамеченным. Его не мучает
совесть, он находится под властью аромата. 

Гренуй попадает в пещеру и живёт там несколько лет. Он понимает, что сам не
пахнет  и  хочет  изобрести  духи,  чтобы люди перестали  сторониться  его  и  приняли  за
обычного человека. В городе начинается волна странных убийств, жертвами становятся
юные девушки. Это Гренуй собирает запахи, обривая своих жертв и обмазывая их жиром
(отрывок из книги Зюскинд Патрик «Парфюмер. История одного убийцы»).

Ответ: психопатия

3. Он знал, что быть матерью такого мальчика, как он, это не то что быть матерью
обыкновенного мальчика. Руки и ноги обыкновенных ребят слушаются их всегда, а Джона
его  руки  и  ноги  слушаются  только  иногда.  И  когда  мама  из-за  этого  расстраивается,
Джону обычно становится  хуже.  Он начинает  спотыкаться,  ронять  вещи,  заикаться,  и
иногда ему приходится отчаянно колотить себя кулаками по бокам,  чтобы выговорить
слово.

Пора бы им догадаться, что он целый мальчик, но связанный по рукам и ногам.
Что он — молодой лев в цепях, орел с подрезанными крыльями. Что это они заточили его
тело в тюрьму (отрывок из книги СаутоллАйвен «Пусть шарик летит»).

Ответ: ДЦП

4. Наконец малышка закричала, и тогда он перевернул ее и взглянул в крошечное
лицо.

Нежную кожицу покрывал сметанный узор родовой смазки, тельце скользило от
околоплодных вод и остатков крови. У нее были мутные голубые глазки и угольно-черные
волосы,  однако  всего  этого  он  почти  не  заметил,  потому  что  видел  совсем  другое.
Безошибочные признаки: вздернутые, словно от смеха, наружные уголки глаз, эпикантус
век, приплюснутый нос. «Классический случай, — всплыли в мозгу слова профессора,
произнесенные  много  лет  назад,  когда  они  осматривали  точно  такого  же  ребенка.  —
Монголоидные черты.  Вам известно,  что это значит?» Тогда он послушно перечислил
симптомы,  заученные  по  книге:  пониженный  мышечный  тонус,  замедленный  рост  и
умственное  развитие,  возможные болезни сердца,  ранняя смерть.  Профессор кивнул  и
приложил  стетоскоп  к  гладкой  голой  груди  новорожденного.  «Несчастный  малыш.
Родителям только и остается, что менять подгузники. А лучше пожалеть себя и отдать
бедняжку в интернат» (отрывок из книги Эдвардс Ким «Дочь хранителя тайны»).

Ответ: синдром Дауна

5. Дома Сингер без устали разговаривал с Антонапулосом. Руки его вычерчивали
слова быстрыми жестами, а лицо при этом было крайне оживленное, и зеленовато-серые
глаза ярко блестели. Своими худыми, сильными руками он рассказывал Антонапулосу
обо всем,  что  случилось  за  день.  Антонапулос  сидел,  лениво развалясь,  и  смотрел  на
Сингера.  Если  он  и  шевелил  руками,  а  это  бывало  редко,  то  только  для  того,  чтобы
сказать,  что  ему  хочется  есть,  спать  или  выпить.  Эти  свои  три  желания  он  выражал
одними  и  теми  же  неопределенными  неуклюжими  движениями  (отрывок  из  книги
КарсонМаккалерс «Сердце – одинокий охотник»).



Ответ: глухота

6. Я не люблю, когда люди на меня кричат. Я от этого пугаюсь, потому что они
могут ударить меня или ко мне притронуться. И я не знал, что мне делать дальше.

 Потом миссис Ширз снова принялась кричать. Я закрыл уши руками, зажмурил
глаза и стал клониться вперед, пока не согнулся так, что лоб коснулся травы. Трава была
холодной и влажной. И мне сразу сделалось лучше.

Полицейский мужчина сказал:
— Ну? Что тут приключилось?
Я отвернулся от него и снова упал лицом в траву. А потом издал звук, который

отец  называет  стенаниями.  Этот  звук  у  меня  вырывается,  когда  из  внешнего  мира
приходит слишком много информации разом. Так бывает, например, когда я огорчаюсь.
Тогда я подхожу к радиоприемнику и ставлю его на промежуточный канал между двумя
станциями.  Из  него  начинает  вырываться  шипение,  которое  называется.  Если  сильно
отвернуть громкость, то, кроме него, ничего не слышно. И когда я его слушаю, я чувствую
себя  в  безопасности… (отрывок  из  книги  Марк  Хэддон  «Загадочное  ночное  убийство
собаки»).

Ответ: РАС

К теме   «Преподавание и воспитательная работа»  
Цель:  обозначить важность организации воспитательной работы, определить ее

особенности, основные формы и методы.
Вопросы для обсуждения:
1. Профессиональная компетентность педагога. 
2. Общие характеристики понятий «преподавание» и «воспитательная работа»

и их отличия.
3. Формы и методы воспитательной работы.
4. Критерии эффективности воспитательной работы. 

Задание:
- составить краткую программу воспитательной работы для 5 класса.

К теме «Современные аспекты преподавания учебного предмета с практикумом»
Представление практических заданий

Цель  сформировать  представления  по  проектированию  контекста  педагогической
деятельности.

Задание 1. Ниже приведены три определения понятия «образовательная система». Как
будут различаться стратегии проектирования в зависимости от  выбора того или иного
определения? Что будет приоритетно являться предметом преобразования в каждом из
вариантов?

Образовательная  система  —  это  совокупность  образовательных  программ,
удовлетворяющих  запросы  определенных  групп  населения  на  данной  территории  и
обеспечивающих  стабильность  результатов  образовательной  деятельности  (О.  Е.
Лебедев).

Образовательная  система  —  это  специально  выстраиваемая  силами  общества  и
государства  в  соответствии  с  историческим  и  социокультурным  контекстом  система
сохранения, воспроизводства и развития Человеческого Качества.

Образовательная  система  — это  специально  организованная  система,  предназначенная
включить  человека  в  культуру  (прошлую,  настоящую,  будущую),  придать  эволюции
культуры безопасный ход,  т.  е.  выработать,  сформировать  определенную готовность  к



действию,  развернуть,  наладить  механизмы  ориентации,  адаптации,  побуждения,
коммуникации, продуцирования ценностей в той или иной области (В. Е. Радионов).

Задание 2.  На основе анализа  образовательных ресурсов Интернет составить перечень
сайтов,  которые  помогут  разработать  методические  материалы  к  уроку  по  учебному
предмету.

Задание  3. Проанализируйте  ФГОС  ООО  и  определите  содержание  компонент,
необходимых для проектирования образовательной программы.

Задание  4. Разработайте  памятку  составителю  учебного  плана  (образовательной
программы) образовательного учреждения.

Задание  5. Разработайте  схему  представления  результатов  выбора  системы  средств
обучения.

Задание  6.  Вы  собираетесь  готовить  учебный  материал  для  обучения  определенному
учебному действию. Составьте не менее трех «хорошо определенных» целей обучения для
описания  результатов,  которых  должны  достичь  обучающиеся  с  помощью  Вашей
программы.

Задание 7. Вы собираетесь готовить учебный материал по определенной теме. Составьте
не  менее  трех  «хорошо  определенных»  целей  обучения  для  описания  результатов,
которых должны достичь обучающиеся с помощью Вашей программы.

К теме «Методика предметного обучения с практикумом на базе школ г.     Калининграда»  
Составление плана-конспекта урока

Задание: Разработать план-конспект урока учебного предмета, соответствующего
направлению подготовки студента, по следующему шаблону:

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
Предмет____________________________
Урок №____________________________
Тема урока: __________________________________________________________________

Тип урока: Урок «открытия» нового знания
Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому способу 
действия.
Образовательная цель: расширение понятийной базы за счёт включение в неё новых 
элементов.
Формирование УУД:
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 
ориентация)
Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, саморегуляция)
Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы)
Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, постановка 
вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с 
достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации)

Этап урока Действия
учителя

Деятельность
обучающихся

УУД

1. Организационный момент 
(1-2 минуты)



2. Актуализация знаний
(4-5 минут)

3. Постановка учебной задачи 
(4-5 минут)

4. «Открытие нового знания» 
(построение проекта выхода из 
затруднения)

(7-8 минут)

5. Первичное закрепление
(4-5 минут)

6. Самостоятельная работа с 
проверкой по эталону. Самоанализ 
и самоконтроль

(4-5 минут)

7. Включение нового знания в 
систему знаний и повторение

(7-8 минут)

8. Рефлексия деятельности

9. (Итог урока 2-3 минуты)

К теме «Педагогическая дискуссионная площадка (образовательное событие)».
Цель: способствовать саморефлексии студентов в педагогической деятельности. 
Вопросы для обсуждения:
1. Как вы совершенствовали свое педагогическое мастерство?
2. Какими педагогическими технологиями вы овладели?
3.  Реализовали ли вы в своем опыте современные подходы к  педагогическому

процессу и какие?
4. Проанализируйте собственный опыт работы с учащимися (или их родителями)

и обобщите его.
5.  Развили  ли  вы  у  себя  профессионально  значимые  свойства  и  качества

индивидуальности и личности. Какие?

Задание: Заполнить таблицу:

Цели профессиональной деятельности Результат (что сделано,
конкретные достижения)

Совершенствовать свое педагогическое мастерство

Овладеть конкретной педагогической технологией

Добиться высоких результатов в обучении

Реализовать в своем опыте современные подходы к 



педагогическому процессу

Добиться признания своих коллег

Проанализировать собственный опыт работы с 
учащимися (или их родителями) и обобщить его

Развивать у себя профессионально значимые свойства
и качества индивидуальности и личности.

Презентация проектов (групповых/индивидуальных)
Продукт  коллективной  работы  студентов  на  практическом  занятии.  Тематика  работ
выдается на занятии, выбор темы осуществляется студентом (группой) самостоятельно.
Подготовка  осуществляется  во  внеаудиторное  время.  Задания  оцениваются
непосредственно на занятии.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
Примерные темы проектов:
1. Применение  средств  ИКТ  в  учебной  деятельности  на  примере  цифровых

образовательных ресурсов.
2. Исторический театр в школе.
3. Создание моделей биологических объектов как способ получения метапредметных

знаний. «Макет внутренних органов человека».
4. Практическое применение Математики через реальные задачи.
5. Повышения качества проведения дистанционных занятий.
6. Физика в нашей жизни.
7. Использование  социальных  сетей  в  образовательном  процессе  на  примере  сети

«Вконтакте».
8. Применение нестандартных форм и методов на уроках информатики.
9. Конструктор ДНК.
10. Мейоз «Шпаргалка - Демонстратор».
11. Модель животной клетки.
12. Палеонтология в Калининградской области.
13. Демонстрационный материал в кабинете биологии.
14. Методика обучения истории: трудные вопросы истории России.
15. Анализ концепции преподавания учебного предмета «История».
16. Что  важнее  для  урока  –  технология  или  творчество  учителя?  Какой  урок  ценнее,

полноценнее, современнее – построенный по сценарию или урок-экспромт?
17. Общие черты и  особенности  стандартов  (нормативных документов)  исторического

образования в РФ и зарубежных странах.
18. Судьба письменных работ в изучении истории.
19. Игра как способ интесификации учебного процесса на уроках английского языка.
20. Использование MSAccess при обучении информатике.
21. Использование  программы  Flowgorithm на уроке информатики для изучения блок-

схем учениками.
22. Психологическое  здоровье  детей  (проблемы  троллинга,  буллинга,  безопасности  в

Интернете) 5-7 классы.
23. Профориентация 7-8 классы: «Твой выбор».
24. Стресс перед экзаменами 9 и 11 классы.
25. Школьная успешность.
26. Советы учеников учителям.



27. Я в школе (что меня устраивает, что не устраивает в моей школе).
28. Высокоэффективный класс. Творчество и технологии в процессе обучения.
29. Проблемы  подготовки  студентов  к  преподаванию  обществознания  на  основе

организации деятельности обучающихся.
30. Методы преподавания обществознания в 70-80 годах 20 века.
31. Внеурочная деятельность в школе.
32. Периодическая система химических элементов.
33. Введение в органическую химию.

Примерная схема комплексного анализа урока
Содержание деятельности преподавателя и учащихся
1. Соответствие урока дидактическим принципам. Анализ и оценка эффективности
степени  реализации  основных  принципов  обучения:  научности,  доступности  и
посильности, последовательности (других принципов), реализуемых на уроке
2. Актуальность  учебного  материала  урока  и  его  связь  с  жизненным  опытом
учащихся (теории с практикой).
3. Степень  новизны,  проблемности  и  привлекательности  учебного  материала  для
учащихся (рассматриваемой на этом этапе занятия учебной информации).
4. Оптимальность объема предлагаемой для усвоения за одно занятие информации
(объема изучаемого нового материала).
Анализ мотивационного аспекта урока:

1. Что предпринимает учитель  в  начале урока,  чтобы вызвать  у  учащихся  интерес  к
предстоящей работе? Успешным ли, с мотивационной точки зрения, было начало урока? 

2. В какой мере педагог обучает учащихся приемам целеполагания? 
3. Актуализировал ли учитель по ходу урока мотивационные состояния учащихся?
4. Развитию  каких  потребностей  учитель  уделял  внимание  (интеллектуальная,

познавательная,  потребность  в  достижении,  в  познавательном  общении,  др.
потребностей)?
Анализ дидактического аспекта урока: 
1. Методы  и  приемы  обучения,  применяемые  на  уроке,  их  целесообразность  и

эффективность на данном уроке с точки зрения соответствия возрастным особенностям
учащихся,  содержанию  учебного  материала,  другим  условиям  организации
педагогического процесса

2. Какие приемы побуждения к активной деятельности использовал учитель чаще всего?
3. Обучаются  ли  школьники в  ходе  урока  приемам логической,  смысловой обработки

материала? 
4. В какой мере формируются элементы творческого мышления?
5. Удавалось ли учителю переключать учащихся с одного вида деятельности на другой?

Насколько эти приемы были эффективны?
6. Учатся  ли  школьники  оценивать  и  анализировать  работу  своих  товарищей,

собственную мыслительную деятельность? 
7. Используется ли на уроке коллективная мыслительная деятельность?
8. Наличие и эффективность обратной связи со всеми учащимися и в свете этого степень

оптимальности  сочетания  индивидуального,  дифференцированного  и  фронтального
подходов к учащимся.

9. Какие  критерии  использует  учитель  для  того,  чтобы  установить,  как  понят  ли
материал? 

10. Эффективность контроля за степенью обученности учащихся и уровень требований,
на котором производится ее проверка и оценка

11. Наличие,  целесообразность  и  эффективность  использования  наглядности  и
современных технологий.

Воспитательный аспект урока: 



1.  Воспитательная  эффективность  урока:  какие  методы  и  приемы  воспитания
применяются на уроке? Степень эстетического воздействия занятий на учащихся
2. Психологический климат на уроке и стиль общения педагога на уроке, влияние этих
факторов на учащихся на уроке
Общие выводы по уроку:

1.Тип урока по дидактической цели
2.  Цели и задачи урока и их достижение
3.Рациональность  и  эффективность  использования  времени  занятий,  а  также

оптимальность темпа и чередования основных видов деятельности преподавателя и
учащихся  в  ходе  занятий.  Плотность,  эффективность  урока  и  оптимальность
работы учителя 

- Степень  обеспечения  правил  и  условий  безопасности  жизнедеятельности
школьников и укрепления их здоровья;

Примерная схема анализа и самоанализа урока

1.Общие сведения: 
школа, класс, дата проведения урока;
тема урока, задачи урока.
2.Оборудование урока:

- какие средства обучения использовал учитель;
- подготовлены ли наглядные пособия и технические средства;
- как подготовлена образовательная среда к уроку.

3.Содержание урока:
- соответствует ли содержание программе, задачам урока;
- адаптация изучаемого материала к возрастным и индивидуальным особенностям

школьников;
- формированию каких знаний, умений и навыков он способствует;
- с каким материалом учащиеся работали впервые, какие знания, умения и навыки

формировались и закрепились на уроке;
- как  материал  урока  способствовал  развитию  творческих  сил  и  способностей

учащихся;
- какие общеучебные и специальные умения и навыки развивались;
- как осуществлялись межпредметные связи;
- соблюдались ли внутрипредметные связи;
- способствовало ли содержание урока развитию интереса к учению.

4.Тип и структура урока:
- какой тип урока избран, его целесообразность;
- место урока в системе уроков по данному разделу;
- как осуществлялась связь урока с предыдущими уроками;
- каковы этапы урока, их последовательность и логическая связь;
- соответствие структуры урока данному типу;
- как обеспечивалась целостность и завершённость урока.

5.Реализация принципов обучения:
- принцип направленности обучения на комплексное решение задач;
- в чём выразилась научность обучения, связь с жизнью, с практикой;
- как реализовывался принцип доступности обучения;
- с какой целью использовался каждый вид наглядности;
- как  соблюдался  принцип  систематичности  и  последовательности  формирования

знаний, умений, навыков;



- как достигалась сознательность, активность и самостоятельность учащихся;
- как осуществлялось руководство учением школьников;
- в какой мере осуществлялось развитие учащихся на уроке; 
- какой  характер  познавательной  деятельности  преобладал  (репродуктивный,

поисковый, творческий);
- как реализовывались индивидуализация и дифференциация обучения;
- как стимулировалось положительное отношение обучающихся к учению.

6.Методы обучения:
- в какой мере применяемые методы соответствовали задачам урока;
- какой характер познавательной деятельности они обеспечивали;
- какие методы способствовали активизации учения школьников;
- как планировалась и проводилась самостоятельная работа и обеспечивала ли она

развитие познавательной самостоятельности обучающихся;
- какова эффективность использованных методов и приёмов обучения.

7.Организация учебной работы на уроке:
- как осуществлялась постановка учебных задач на каждом этапе;
- как сочетались разные формы: индивидуальная, групповая, классная;
- осуществлялось ли чередование разных видов деятельности обучающихся;
- как организовывался контроль за деятельностью обучающихся;
- правильно ли оценивались знания и умения учеников;
- как учитель осуществлял развитие школьников (развитие логического мышления,

критичности мысли, умений сравнивать, делать выводы);
- какие приёмы использовал учитель для организации обучающихся;
- как подводил итоги этапов и всего урока.

8.Система работы учителя:
- общая организация работы на уроке, распределение времени, логика перехода от

одного этапа к другому, управление учебной работой учащихся, владение классом,
соблюдение дисциплины;

- показ учащимся рациональных способов учебной работы;
- определение объёма учебного материала на урок;
- поведение учителя на уроке: тон, такт, местонахождение, внешний вид, манеры,

речь,  эмоциональность,  характер  обучения  (демократичный  или  авторитарный),
объективность;

- роль учителя в создании нужного психологического микроклимата.
9.Система работы учащихся:

- организованность и активность на разных этапах урока;
- адекватность эмоционального отклика;
- методы и приёмы работы, уровень их сформированности;
- отношение к учителю, предмету, уроку, домашнему заданию;
- уровень усвоения основных знаний и умений;
- наличие умений творческого применения знаний, умений и навыков.

10.Общие результаты урока:
- выполнение плана урока;
- мера  реализации  общеобразовательной,  воспитывающей  и  развивающей  задач

урока;
- уровни усвоения знаний и способов деятельности обучающихся:
- 1-й – усвоение на уроке восприятия, понимания, запоминания;
- 2-й – применение в аналогичной и сходной ситуации;
- 3-й – применение в новой ситуации, то есть творческое;

11.Общая оценка результатов и эффективности урока;



Ориентировочная схема анализа воспитательного мероприятия
1. Обоснование целей (закрепление, расширение, углубление знаний, полученных детьми
на  уроках,  подготовка  к  получению  новых  знаний,  формирование  нравственных
отношений в коллективных делах, развитие самостоятельности, инициативы и т.п.).
2. Соответствие целей внеклассного занятия системе внеклассной работы (планированию
внеклассной работы на определённый период, текущий период и т. д.).
3. Форма внеклассного занятия. Эффективность использования данной формы занятия для
развития  школьников.  Соответствие  формы  занятия  возрасту  детей,  особенностям
классного  коллектива,  индивидуальным  особенностям  каждого  участника,  уровню
развития учащихся. 
4. Эффективность использования времени, отведённого на мероприятие.
5.Эффективность  использование  выбранных  технологий  (информационно-
коммуникационных  и т.д.).
6. Степень активности школьников.
7. Роль учителя в организации и проведении мероприятия.
8. Создание педагогом ситуации выбора: 
9.  Даны  ли  педагогом  чёткие  требования  к  процессу  проведения  мероприятия  (в
зависимости от формы), к отношениям в совместной деятельности.
11. Степень достижений целей
12  Влияние  на  развитии  классного  коллектива  в  целом  и  индивидуальном  развитии
каждого ученика.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательно
е  описание
уровня

Основные  признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая  шкала
(академичес
кая) оценка

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинг
овая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного характера на
основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких
контекстах
учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения

хорошо 71-85



степени
самостоятельно
сти  и
инициативы 

или  обосновывать
практику применения 

Удовлетворит
ельный
(достаточный
)

Репродуктивна
я деятельность

Изложение  в  пределах
задач курса теоретически
и  практически
контролируемого
материала

удовлетвори
тельно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1.Основы педагогики : учебник / Т.С. Дорохова, Ю.А. Верхотурова, М.А. Галагузова [и
др.]  ;  под ред. М.А. Галагузовой. — Москва :  ИНФРА-М, 2023. — 272 с.  — (Высшее
образование). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» 
2. Педагогика инклюзивного образования: учебник / Т.Г. Богданова, А.А. Гусейнова, Н.М.
Назарова [и др.];  под ред. Н.М. Назаровой.  — Москва: ИНФРА-М, 2021.  — 335 с.  —
(Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium»
3. Сапогова, Е. Е. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие / Е.Е.
Сапогова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 638 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium»
4.Ходусов,  А.  Н.  Педагогика воспитания:  теория,  методология,  технология,  методика :
учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 405 с. + Доп.
материалы  [Электронный  ресурс].  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  Имеются
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium»
5.Осадчук, О. Л. Психология социального взаимодействия : практикум / О. Л. Осадчук, Н.
Н. Рыбакова, И. А. Дегтярева. - Омск : СибАДИ, 2022. - 174 с. Имеются экземпляры в
отделах ЭБС «Znanium»

Дополнительная литература
1. Александрова, Е.А., Асадуллин, Р.М., Бережнова, Е.В. и др.   Методология педагогики/
Е.А. Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова и др. –Москва: «НИЦ ИНФРА-М»,
2020. -296 с. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium».
2.  Гайченко,  С.  В.  Игровые  коммуникативные  технологии  в  условиях  инклюзивного
образования: учебное пособие / С.В. Гайченко. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 83 с. +
Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат).  Имеются
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium»
3. Капранова, В.А. История педагогики в лицах: учебное пособие для бакалавриата/ В.А.
Капранова. –Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2019. – 176 с. Имеются экземпляры в отделах:
ЭБС «Znanium» 
4. Лукацкий, М. А. Педагогика : учебное пособие / М. А. Лукацкий. - 2-е изд., перераб. и
доп.  -  Москва :  ГЭОТАР-Медиа,  2024.  -  520 с.  -  Имеются экземпляры в отделах ЭБС
«Консультант студента» 
5. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ.
ред.  В.Г.  Рындак.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2023.  —  427  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium».
6. Рындак, В.А., Аллагулов, А.М., Челпаченко, Т.В. и др. Педагогика / В.А. Рындак, А.М.
Аллагулов, Т.В. Челпаченко и др. – Москва: «НИЦ ИНФРА-М», 2020. – 427 с. Имеются
экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium».



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
-  eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций
- Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
- ЭБС Консультант студента 
- ПРОСПЕКТ ЭБС 
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Модуль правовой».

Цель  дисциплины:  формирование  универсальной  компетенций студентов
различных  направлений  подготовки  бакалавриата,  специалитета,  базового  высшего
образования,  позволяющих  реализовывать  консультационные  услуги  по  юридическим
вопросам различным группам населения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции
Результаты освоения

образовательной
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-6.  Способен
управлять  своим
временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования  в
течение всей жизни 

УК.6.1. Определяет свои
личные  ресурсы,
возможности  и
ограничения  для
достижения
поставленной цели
УК.6.2.  Создает  и
достраивает
индивидуальную
траекторию
саморазвития  при
получении  основного  и
дополнительного
образования
УК.6.3. Владеет умением
рационального
распределения
временных  и
информационных
ресурсов

Знать: 
-  основные  закономерности
формирования,  функционирования  и
развития права;
-  ценностные  ориентиры  правового
регулирования общественных отношений
и  необходимые  для  осуществления
профессиональной  деятельности
правовые  нормы  действующего
законодательства.
Уметь: 
-  оперировать  основными  теоретико-
правовыми  понятиями  и  категориями,
выявлять,  описывать  и
систематизировать  их  существенные
признаки,  применять  при  анализе
правовых фактов, правовых текстов;
-  грамотно  применять  правовые  нормы
для  решения  профессиональных  задач,
правильно  толковать  термины,
используемые в законодательстве.
-  осуществлять  подготовку  проектов
нормативных  правовых  актов  для
различных  уровней  нормотворчества  и
сфер профессиональной деятельности.
Владеть: 
- теоретико-правовой терминологией;
-  навыками  анализа  закономерностей
формирования,  функционирования  и
развития права;
-  навыками  использования  различных
приемов  и  способов  толкования  норм
права  для  уяснения  и  разъяснения  их
смысла и содержания;
-  приемами  правотворческой  техники,
используемыми  на  различных  этапах
правотворческой деятельности.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Модуль правовой» представляет собой дисциплину по выбору части
блока  дисциплин  подготовки  студентов,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1. Общая теория права Тема 1.1. Введение в общую теорию права;

Тема 1.2. Формы (источники) права. Нормы и 
система права; 
Тема 1.3. Правовое регулирование. 
Правоотношения;
Тема 1.4. Правотворчество;
Тема 1.5. Реализация права. Толкование норм 
права;
Тема 1.6. Правомерное поведение, 
правонарушение и юридическая ответственность.

2. Основы конституционного права Тема 2.1. Основы теории конституционного права
РФ;
Тема 2.2. Основы конституционного строя 



Российской Федерации;
Тема 2.3. Конституционные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина;
Тема 2.4. Система федеративных отношений 
России;
Тема 2.5. Высшие органы государственной власти
РФ. Система судебной власти в РФ;
Тема 2.7. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти субъектов 
Российской Федерации. Местное 
самоуправление.

3. Основы  административного
права

Тема 3.1. Административное право, как отрасль 
права;
Тема 3.2. Субъекты административного права;
Тема 3.3. Административно-правовые формы и 
методы деятельности органов публичной 
администрации;
Тема 3.4. Административная ответственность;
Тема 3.5. Производство по делам об 
административных правонарушениях.

4. Основы частного права Тема 4.1. Предмет регулирования частного права;
Тема 4.2. Источники правового регулирования 
сферы частного права;
Тема 4.3. Проблемы правового положения 
субъектов частного права;
Тема 4.4. Правовой режим объектов гражданских 
прав;
Тема 4.5. Основы обязательственного права;
Тема 4.6. Основы семейного и наследственного 
права;
Тема 4.7. Разрешение частно-правовых споров

5. Основы трудового права Тема 5.1. Предмет регулирования трудового 
права, источники правового регулирования 
трудовых отношений;
Тема 5.2. Трудовое правоотношение и трудовой 
договор (заключение, изменение и прекращение);
Тема 5.3. Рабочее время и время отдыха;
Тема 5.4. Вознаграждение за труд. Системы 
оплаты труда;
Тема 5.5. Материальная ответственность сторон 
трудового договора;
Тема 5.6. Дисциплина труда;
Тема 5.7. Способы защиты трудовых прав и 
свобод. Индивидуальные и коллективные 
трудовые споры.

6. Механизмы  защиты  прав
человека

Тема 6.1. Теоретические основы защиты прав и 
свобод человека;
Тема 6.2. Российские механизмы защиты прав и 
свобод человека;
Тема 6.3. Международные механизмы защиты 
прав и свобод человека.



Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:  

Тема 1. Общая теория права.
Тема 2. Основы конституционного права.
Тема 3. Основы административного права.
Тема 4. Основы частного права.
Тема 5. Основы трудового права.
Тема 6. Механизмы защиты прав человека.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Общая теория права.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и функции науки о праве и государстве. 
2. Понятие и признаки права. 
3. Понятие государства и его формы. 
4. Принципы правового государства. 
5. Источники права: понятие и виды. 
6. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
7. Соотношение системы права и системы законодательства.

Тема 2. Основы конституционного права.
Вопросы для обсуждения:
1. Конституция Российской Федерации: общая характеристика. 
2. Права и свободы человека и гражданина.
3. Особенности федеративного устройства России. 
4.  Система  органов  публичной  власти  в  Российской  Федерации  и  порядок  их

формирования. 
5. Судебная система в РФ.

Тема 3. Основы административного права.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и субъекты административного права. 
2. Источники административного права.
3. Правовое регулирование государственного управления. 
4. Административная ответственность: санкции, основания и порядок реализации.

Тема 4. Основы частного права.
Вопросы для обсуждения:
1. Общие положения гражданского права.
2. Сделки: понятие, виды, формы.
3. Представительство. 
4. Понятие,  виды  и  организационно-правовые  формы  предпринимательской

деятельности. 
5. Право собственности и иные вещные права. 
6. Обязательственное право. 
7. Защита прав потребителей: основные положения.
8. Понятие семьи, ее функции. 
9. Семейные правоотношения: понятие и виды.



10. Порядок  и  условия  заключения  (расторжения)  брака.  Способы  расторжения
брака. 

11. Права и обязанности супругов. 
12. Состав и правовой режим личной собственности супругов. 
13. Состав и правовой режим общей собственности супругов.
14. Наследование по закону и наследование по завещанию.
15. Правовые механизмы разрешения частно-правовых споров.

Тема 5. Основы трудового права.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет регулирования трудового права, источники правового регулирования 

трудовых отношений;
2. Трудовое правоотношение и трудовой договор (заключение, изменение и 

прекращение);
3. Рабочее время и время отдыха;
4. Вознаграждение за труд. Системы оплаты труда;
5. Материальная ответственность сторон трудового договора;
6. Дисциплина труда;
7. Способы защиты трудовых прав  и  свобод.  Индивидуальные и коллективные

трудовые споры.

Тема 6. Механизмы защиты прав человека.
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие прав человека.
2. Принципы прав человека.
3. Система прав человека: основания классификации.
4. Концепция «поколений» прав человека.
5. Система конституционных прав человека в РФ.
6. Правовой статус Уполномоченного по правам человека.
7. Компетенция Уполномоченного по правам человека.
8. Институт уполномоченных в РФ.
9. Механизмы защиты прав человека в РФ.
10. Деятельность адвокатуры по защите прав человека.
11. Деятельность прокуратуры по защите прав человека.
12. Порядок обращения граждан в Конституционный Суд РФ по защите своих прав.
13. Защита нарушенных прав в судах общей юрисдикции.
14. Защита прав человека в рамках системы ООН.
15. Механизмы защиты прав человека в рамках СНГ.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Общие  положения  о  праве  и
государстве.  Основы  конституционного  права.  Основы  гражданского  права.  Основы
семейного права. Основы административного права.

2.  Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  подготовку  к
семинарским занятиям (использование справочных правовых систем, анализ и изучение
учебной, учебно-методической и справочной литературы, интернет-ресурсов; подготовка
доклада  и  презентации  по  выбранной  теме),  решение  задач,  выполнение  упражнений,
выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Общие положения о праве и



государстве.  Основы  конституционного  права.  Основы  гражданского  права.  Основы
семейного права. Основы уголовного права. Основы административного права.

Самостоятельная  работа  студента  –  часть  образовательного  процесса,  является
дидактическим средством развития готовности к профессиональному самообразованию,
средством  приобретения  навыков  и  компетенций,  соответствующих  компетентностной
модели  выпускника,  освоившего  основную  профессиональную  образовательную
программу  высшего  образования.  Целью  самостоятельной  работы  студентов  является
овладение  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и  навыками
деятельности  по  профилю,  опытом  творческой,  исследовательской  деятельности.
Самостоятельная  работа  студентов  способствует  развитию  самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов является обязательным
компонентом учебного процесса для каждого студента.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал



прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Тема  1.  Общая
теория права.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели.
УК.6.2.  Создает  и  достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития при получении основного
и дополнительного образования.
УК.6.3.  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и  информационных
ресурсов.

доклады,  творческие
задания

Тема  2.  Основы
конституционного
права.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели.

ситуационные  задачи
(кейсы), доклады

Тема  3.  Основы
административного
права.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели 

ситуационные  задачи
(кейсы), творческие задания



Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Тема  4.  Основы
частного права.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели
УК.6.3.  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и  информационных
ресурсов 

ситуационные  задачи
(кейсы), доклады

Тема  5.  Основы
трудового права.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели 
УК.6.2.  Создает  и  достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития при получении основного
и дополнительного образования  
УК.6.3.  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и  информационных
ресурсов

ситуационные  задачи
(кейсы), доклады

Тема 6. Механизмы
защиты  прав
человека.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели 
УК.6.2.  Создает  и  достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития при получении основного
и дополнительного образования 
УК.6.3.  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и  информационных
ресурсов

ситуационные  задачи
(кейсы), доклады

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примерные ситуационные задания (кейсы):
1. Студент Петров И. в ходе изучения Конституции РФ обнаружил, что защита прав

и свобод человека и гражданина, прав национальных меньшинств является одновременно
предметом ведения РФ и предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ (п. (в). ст. 71
и п. (б). Ст. 72 Конституции РФ). Усмотрев в этом противоречие двух конституционно-
правовых  норм,  школьник  обратился  к  депутату  областной  Думы.  Депутат
заинтересовался данным аспектом и выступил по этому поводу на заседании областной
Думы,  предложив законодательному (представительному)  органу  области  обратиться  с
запросом в Конституционный Суд РФ о толковании данных норм. 

Вправе  ли  областная  Дума  обратиться  с  соответствующим  запросом  в
Конституционный Суд РФ? Какое решение, по Вашему мнению, в данном случае должен
вынести Конституционный Суд РФ?  Аргументируйте ответ.



2. Вице-мэр города К. Иршат Минкин два года сдавал недостоверную декларацию о
доходах, кроме этого, чиновник не включил в список участок в Приволжском районе г. К.
площадью 15 соток. Как стало известно «Федерал Пресс.  Приволжье», градоначальник
Ильсур  Метшин  уже  объявил  подчиненному  выговор.  По  сообщению  «Открытого
информационного  агентства»,  прокуратура  г.  К.  проводила  проверку  информации  о
доходах и имуществе сотрудников казанской мэрии за 2020 и 2021 годы. В действиях
Минкина были найдены нарушения федерального законодательства.

Проанализируйте  данную  ситуацию.  Квалифицируйте  действия  муниципального
должностного лица (определите наличие или отсутствия состава правонарушения со
ссылкой  на  закон  (статью))  и  последствия  для  государственного  гражданского  и
муниципального служащего).

3.  Маргарита В.  на  прогулке  нашла  кожаное  портмоне с  3500 руб.  и  визитными
карточками предполагаемого владельца –  адвоката  Д.  Семенова.  Маргарита выбросила
визитные  карточки,  деньги  потратила  на  приобретение  продуктов,  а  портмоне  отдала
мужу. Соответствуют  ли  действия  Маргариты  требованиям  гражданского
законодательства? Ответ обоснуйте.

4. Васечкин оплатил покупку стиральной машины в интернет-магазине. Стиральная
машина была доставлена вовремя, подключена и проверена в присутствии представителя
службы  доставки  магазина.  Через  две  недели  стиральная  машина  стала  периодически
барахлить.  Васечкин  позвонил  в  интернет-магазин  и  заявил,  что  желает  заменить
стиральную  машину  на  другую.  Представитель  магазина  ответил  Васечкину,  что
поскольку стиральная машина окончательно не вышла из строя, нет оснований ее менять.
В таких случаях ее надо ремонтировать. И указал адрес, по которому Васечкину следует
привезти стиральную машину для починки. Васечкин возмутился, заявив, что у него нет
автомобиля,  чтобы везти большую стиральную машину на  другой  конец города,  да  и
ремонт  может  затянуться  и  как  ему  быть  без  стиральной  машины?  Продавец
посочувствовал Васечкину и сказал, что помочь ничем не может. Определите, насколько
правомерны позиции продавца и покупателя в данной ситуации в контексте их прав и
обязанностей. Обоснуйте ответ.

Примерный перечень творческих заданий:
1. Составить кроссворд по теме «Общие положения о праве и государстве».
2. Составить кроссворд по теме «Основы частного права».

Примерная тематика докладов:
1. Проблемы реализации права.
2. Современные юридические коллизии.
3. Правила юридической техники.
4. Презумпции в современном российском праве.
5. Разграничение преступлений и иных правонарушений.
6. Субъект преступления: понятие, виды, признаки.
7. Правонарушение: понятие, причины, пути предотвращения.
8. Юридическая ответственность: проблемы теории и практики.
9. Брачный контракт: pro et contra.
10. Опека (попечительство) над несовершеннолетними детьми.
11. Принципы права. Право объективное и субъективное.
12. Право и мораль: единство, различие и взаимосвязь.
13. Понятие и виды законов. Стадии принятия законов.
14. Подзаконные акты: понятие и виды.
15. Действие нормативных актов во времени.
16. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.



Примерная тематика рефератов:
1. Правовой обычай в современном российском праве.
2. Юридические коллизии и способы их разрешения.
3. Наследование по закону и наследование по завещанию
4. Презумпции в современном российском праве.
5. Способы толкования норм права
6. Правонарушение: понятие, причины, пути предотвращения.
7. Юридическая ответственность: проблемы теории и практики.
8. Брачный контракт: pro et contra.
9. Опека (попечительство) над несовершеннолетними детьми.
10. Принципы права. Право объективное и субъективное.
11. Право и мораль: единство, различие и взаимосвязь.
12. Понятие и виды законов. Стадии принятия законов.
13. Подзаконные акты: понятие и виды.
14. Действие нормативных актов во времени.
15. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.
16. Вознаграждение за труд. Системы оплаты труда
17. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц
18. Право собственности и иные вещные права
19. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, существенные условия
20. Обязательство: понятие, элементы, основания возникновения, виды
21. Оценочные понятия в праве
22. Порядок принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта
23. Права человека и их защита в Конституции
24. Анализ конкретного судебного дела, касающегося конституционных прав. 
25. Конституционные гарантии свободы слова. 
26. Роль Конституционного суда в правовой системе. 
27. Способы защиты семейных прав
28. Законный режим имущества супругов
29. Основания возникновения родительских прав и обязанностей
30. Административная  ответственность  за  нарушения  в  сфере  трудового

законодательства
31. Особенности административной ответственности юридических лиц
32. Административное задержание как мера административного принуждения 
33. Личный досмотр,  досмотр  вещей,  находящихся  при  физическом  лице  как  мера

административного принуждения
34. Административная ответственность за курение в общественных местах
35. Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ (функции, задачи).
36. Право на обращение в суд за защитой своих прав.

Требования к оформлению реферата:
Реферат должен быть представлен в распечатанном виде. Объем работы – 11-20 страниц,
включая титульный лист, содержание и список источников.

Оформление текста: 
 текст представляется в электронной форме формата .docx или .doc
 шрифт  MS Word «Times New Roman»,  13  или  14  кегль,  междустрочный

интервал 1,5
 поля: сверху и снизу 2,5 см, слева 3 см, справа 1,5 см

Реферат  должен  состоять  из  титульного  листа,  содержания,  текста  работы  и  списка
использованных источников.



Примерные критерии оценки реферата

«Отлично»/ зачтено Проведен самостоятельный анализ дискуссионных вопросов,
представлены  оригинальные  выводы  и  предложения,
определена  их  практическая  значимость.  Работа  содержит
эмпирические  данные.  Работа  основана  на  обширном
перечне источников,  включая новую (последние  3-4  года),
более  10  источников.  В  работе  использован  широкий
перечень  нормативных  актов.  Оформление  работы
полностью соответствует требованиям.

«Хорошо»/ зачтено Проведен  самостоятельный  анализ  и  оценка  отдельных
дискуссионных  вопросов.  Позиция  автора,  его  выводы  и
предложения логичны, вытекают из излагаемого материала.
Фактические  данные  приведены  из  опубликованных
источников.  Сбор  и  обработка  такого  материала,  его
использование  не  требуют  творческих  усилий.  Работа
основана на значительном перечне в основном специальной
литературы,  сделано  обращение  к  основным нормативным
актам  по  теме  работы.  Оформление  работы  соответствует
требованиям или есть незначительные отклонения.

«Удовлетворительно»/
зачтено

В  работе  изложены  достаточно  известные  положения.  В
целом,  работа  компилятивна,  лишь  отдельные  положения
содержат черты самостоятельности. Выводы не отличаются
оригинальностью,  новизной.  Использованы  отдельные,
единичные  фактические  данные.  Небольшой  объем
источников  (5-7  источников).  Оформление  в основном
соответствует требованиям.

«Неудовлетворительно»/
не зачтено

Работа  не  носит самостоятельного характера,  представляет
собой плагиат, либо содержит только учебный материал. Нет
эмпирических  данных,  либо  они  невыразительны,
малозначимы, устарели. В работе использована устаревшая
литература, указаны ссылки на недействующие нормативные
акты.  Оформление  не  соответствует  требованиям или есть
значительные отклонения.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету.
1. Понятие и признаки права.
2. Понятие государства и его формы.
3. Принципы правового государства.
4. Виды источников права. 
5. Система российского права.
6. Права и свободы человека и гражданина.
7. Правовой статус личности.
8. Особенности федеративного устройства России.
9. Система органов государственной власти в РФ.
10. Понятие правоспособности и дееспособности.
11. Понятие права собственности. Правомочия собственника.
12. Защита права собственности. 



13. Понятие и виды сделок.
14. Общие  условия  действительности  сделки.  Ничтожные  и  оспоримые  сделки.

Мнимая и притворная сделки.
15. Договоры в гражданском праве. 
16. Общая характеристика договора купли-продажи.
17. Защита прав потребителей: основные положения.
18. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
19. Понятие представительства, виды представительства.
20. Понятия брака, порядок его заключения.
21. Условия действительности брака. Понятия несостоявшегося брака.
22. Обстоятельства, препятствующие для вступления в брак. 
23. Личные неимущественные права супругов.
24. Правовой режим имущества супругов. 
25. Порядок прекращения брака. Прекращение брака в упрощенном порядке.
26. Алиментные обязательства членов семьи.
27. Наследование по закону и наследование по завещанию: обязательная доля, очереди

наследования.
28. Правоохранительные органы.
29. Судебная система РФ.
30. Источники административного права.
31. Субъекты административного права.
32. Основы правового регулирования государственного управления.
33. Административная ответственность: санкции, основания и порядок реализации.
34. Понятие прав человека.
35. Принципы прав человека.
36. Система прав человека: основания классификации.
37. Концепция «поколений» прав человека.
38. Система конституционных прав человека в РФ.
39. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ.
40. Компетенция Уполномоченного по правам человека РФ.
41. Институт уполномоченных в РФ.
42. Механизмы защиты прав человека в РФ.
43. Деятельность адвокатуры по защите прав человека.
44. Деятельность прокуратуры по защите прав человека.
45. Порядок обращения граждан в Конституционный Суд РФ по защите своих прав.
46. Защита нарушенных прав в судах общей юрисдикции.
47. Защита прав человека в рамках системы ООН.
48. Источники трудового права: понятие и виды.
49. Основные трудовые права и обязанности работника.
50. Работодатель как субъект трудового права.
51. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты и содержание.
52. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
53. Структура  и  содержание  коллективного  договора.  Порядок  заключения

коллективных договоров и сроки их действия.
54. Работник, ограничение правосубъектности. Возраст приема на работу.
55. Понятие  трудового  договора  и  его  содержание,  стороны,  порядок  заключения.

Виды трудовых договоров.
56. Общая  характеристика  оснований  прекращения  трудового  договора  и  их

классификация.
57. Расторжение трудового договора по инициативе работников.
58. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не

связанным с виновными действиями работника.



59. Прекращение  трудового  договора  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли
сторон.

60. Дополнительные гарантии при увольнении некоторых категорий работников.
61. Порядок увольнения работника. Выходные пособия.
62. Понятие и виды рабочего времени. Режим и учет рабочего времени, порядок его

установления. Работа в режиме гибкого рабочего времени.
63. Понятие сверхурочных работ. Порядок привлечения и компенсации.
64. Порядок привлечения к работе в выходные и праздничные дни и ее компенсация.
65. Понятие  и  виды  времени  отдыха.  Право  граждан  на  отпуск  и  гарантии  его

реализации.  Ежегодные  основные  отпуска  и  порядок  их  предоставления.
Дополнительные отпуска и порядок их предоставления.

66. Понятие  и  функции  заработной  платы,  методы  ее  правового  регулирования.
Тарифная система и ее элементы. Формы и системы оплаты труда, их понятие и
разновидности.

67. Материальная ответственность сторон трудового договора.
68. Дисциплина труда.
69. Способы  защиты  трудовых  прав  и  свобод.  Индивидуальные  и  коллективные

трудовые споры.

Критерии оценки:
Оцениваемые параметры Оценка

Студент представляет развернутые ответы на поставленные вопросы.
Свободно владеет терминологией, знает содержание источников 
права, умеет оперировать понятиями, свободно анализирует, 
исследует и проводит толкование правовых актов.

Зачтено

Студент допускает ошибки в ответах на поставленные вопросы, 
демонстрирует отсутствие знаний источников права. Не владеет 
терминологией. 

Не зачтено

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные признаки
выделения уровня (этапы

формирования компетенции,
критерии оценки

сформированности)

Пятибалльная
шкала

(академическ
ая) оценка

Двухбалл
ьная

шакала,
зачет

БРС, %
освоения
(рейтинго

вая
оценка)

Повышенный Творческая
деятельность

Включает 
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать решение, 
решать 
проблему/задачу 
теоретического и 
прикладного характера 
на основе изученных 
методов, приемов, 
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и

Включает 
нижестоящий уровень.

хорошо 71-85



умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и 
грамотно использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические 
положения или 
обосновывать практику
применения 

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение в пределах 
задач курса 
теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточный Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Основы государства и права: учебник / А. В. Корнев, Т. В. Петрова, О. В. Танимов и
др.; отв. ред. А. В. Корнев. — Москва: Проспект, 2022. — 360 с. - ISBN 978-5-392-37405-2;
[Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/46586

Дополнительная литература
1.  Ламбаев  Ж.  Т.  Основы гражданского права:  учебное  пособие.  –  Москва:  Проспект,
2022.  –  224  с.  -  ISBN  978-5-392-36508-1; [Электронный  ресурс].  -
URL: http://ebs.prospekt.org/book/45527
2. Малько, А. В. Правоведение: учебник / А. В. Малько, В. В. Субочев. — Москва: Норма:
ИНФРА-М,  2020.  —  304  с.  -  ISBN  978-5-91768-752-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1105866
3. Працко, Г. С. Правоведение: учебник / Г. С. Працко. - Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2023.
- 435 с. - (Высшее образование). - DOI: doi.org/10.2939/02092-0. - ISBN 978-5-369-02092-0.
- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2034500
4. Теория государства и права: учебник / В. Н. Власенко, Т. В. Власова, В. М. Дуэль [и
др.]; под ред. В. В. Ершова, отв. ред. Т. В. Власова, Т. С. Лесовая. - Москва: РГУП, 2023. -
464  с.  -  ISBN  978-5-00209-018-1.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2069311

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

https://znanium.com/catalog/product/2034500
http://ebs.prospekt.org/book/45527


 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»
Высшая школа коммуникаций и креативных индустрий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Модуль предпринимательский»

Шифр: 54.03.01
Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль: «Дизайн среды»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Калининград
2025



Лист согласования

Составители: 
Кашпаров Д.В., к.э.н., доцент ОНК «Институт управления и территориального развития».
Зонин Н.А., к.э.н., доцент ОНК «Институт управления и территориального развития».

Рабочая  программа  утверждена  на  заседании  (коллегиального  экспертного  органа
образовательно-научного кластера) ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»

 Протокол №5 от 21.02.2025 г.

Председатель ученого совета доктор 
педагогических наук, профессор

Бударина Анна Олеговна

Руководитель ОНК «Институт 
образования и гуманитарных наук»
Руководитель ОП Шабляускене Елизавета Владимировна



Содержание 

1.Наименование дисциплины «Модуль предпринимательский».
2.Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
4. Виды учебной работы по дисциплине.
5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины,
структурированное по темам.
6.Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине.
7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций с  указанием этапов их формирования в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
10. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Модуль предпринимательский».

Цель дисциплины: является расширение области и уровня знаний в предпринимательской
деятельности;  изучение сущности, целей и содержания разделов бизнес-плана,  а также
приобретение  умений  и  навыков  в  области  разработки  бизнес-планов  предприятий-
участников.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК – индикатор достижения 
компетенции)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК 6 - Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни

УК 6.1 - Определяет свои личные
ресурсы,  возможности  и
ограничения  для  достижения
поставленной цели

УК6.2  -  Создает  и  достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития  при  получении
основного  и  дополнительного
образования

УК  6.3  -  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и  информационных
ресурсов

Знать:  способы  самоанализа  и
самооценки  собственных  сил  и
возможностей;  стратегии
личностного  развития,  методы
эффективного  планирования
времени,  эффективные  способы
самообучения  и  критерии  оценки
успешности личности

Уметь:  определять  задачи
саморазвития  и
профессионального  роста,
распределять их на долго- средне-
и  краткосрочные  с  обоснованием
их  актуальности  и  определением
необходимых  ресурсов,
планировать  свою
жизнедеятельность  на  период
обучения  в  образовательной
организации,  анализировать  и
оценивать  собственные  силы  и
возможности;  выбирать
конструктивные  стратегии
личностного  развития  на  основе
принципов  образования  и
самообразования

Владеть: приемами
целеполагания,  планирования,
реализации  необходимых  видов
деятельности,  приемами оценки и
самооценки  результатов
деятельности  по  решению
профессиональных  задач,
инструментами  и  методами
управления  временем  при
выполнении  конкретных  задач,
проектов,  при  достижении
поставленных целей



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Модуль  предпринимательский»  представляет  собой  дисциплину  части
формируемая  участниками  образовательных  отношений  части  блока  дисциплин
подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным планом  по  трудоемкости  и  видам  учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам  и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные
занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Содержание
процесса  бизнес-
планирования

Определение  бизнес-плана,  его  роль  в  современном
предпринимательстве.  Отличие  бизнес-плана  от  других  плановых
документов. Цели, задачи и функции бизнес-планирования. Участники
процесса  бизнес-планирования.  Общие  требования  к  бизнес-плану.
Организация процесса бизнес-планирования.
Основные разделы бизнес-плана. Зависимость структуры бизнес-плана
от  специфики  деятельности,  целей  составления,  размеров
предприятия.  Классификация  бизнес-планов.  Виды  работ,
выполняемых  в  процессе  бизнес-планирования,  их  увязка  со
структурой бизнес-плана. Оформление бизнес-плана: титульный лист,
аннотация, меморандум о конфиденциальности, оглавление.
Порядок изложения концепции. Возможности использования резюме
как рекламного документа и заявки на финансирование. Сведения о



предприятии, указываемые в бизнес-плане.
2 Продукты  и

услуги
Формы подачи информации о продуктах и услугах. Наименование и
назначение продукции (услуг). Потребительские свойства и основные
характеристики продукта. Конкурентоспособность услуг и продукции.
Структура  и  динамика  реализации  услуг,  продукции.  Условия
предоставления  и  реализации  услуг  продукции.  Степень  готовности
услуг,  продукции  к  реализации.  Необходимость  приобретения
лицензий на соответствующие виды деятельности, патентов, авторских
прав и т. п. Дополнительные сервисные услуги. Гарантии и сервис.

3 Описание бизнеса. Описание  компании.  Возможности  ведения  бизнеса.  Основная
информация о компании. Миссия и основные цели развития бизнеса. 

4 Исследование  и
анализ рынка

Анализ отрасли и основные отраслевые характеристики. Цель анализа
рынка  и  рыночных  возможностей.  Проведение  маркетинговых
исследований.  Общее  описание  рынка  и  его  целевых  сегментов.
Определение спроса на продукты/услуги. Анализ конкурентов.

5 План маркетинга Разработка и обоснование маркетинговой стратегии. Ассортиментная
политика,  создание  новой  продукции,  стратегия  предприятия  в
области качества, рыночная атрибутика товара. Формирование целей
ценообразования, выбор метода ценообразования, выработка ценовой
стратегии и тактики. Характеристика каналов сбыта товара. Структура
комплекса  маркетинговых  коммуникаций.  Разработка  бюджета
маркетинга.

6 Производственный
и
организационный
план

Оценка  потребности  в  основных  производственных  фондах.
Формирование  производственной  программы.  Планирование
потребности  в  оборотных  средствах.  Расчет  амортизационных
отчислений.  Определение  потребности  в  материальных  ресурсах,
средствах  на  оплату  труда.  Расчет  сметы  затрат  на  производство.
Составление календарного плана графика.
Трудовой контракт на предприятии. Способы создания эффективной
команды.  Разработка  штатного  расписания.  Организационная
структура.

7 Финансовый план,
оценка
эффективности
инвестиций  и
рисков

Потребность  в  инвестициях  и  источники  их  финансирования.
Финансово-экономические  результаты  деятельности  предприятия.
Планирование  основных  финансовых  показателей.  Подготовка
плановых  документов  методы  финансового  прогнозирования.
Принципы  оценки  эффективности  инвестиций:  дисконтирование  и
расчет  денежного  потока.  Расчет  показателей  чистой  текущей
стоимости, индекса прибыльности, периода окупаемости, внутренней
нормы доходности.
Классификация рисков. Анализ рисков. Оценка риска проекта. Оценка
потерь риска. Методика оценки рисков проекта. Проведение анализа
непротиворечивости  мнений  экспертов.  Тип  области  риска  проекта.
Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Тема  1:  Содержание  процесса  бизнес-планирования. Сущность  бизнес-плана.  Роль  бизнес-
планирования  для  предприятия.  Этапы  при  разработке  бизнес-плана.  Источники  бизнес-идеи.
Источники  финансовых  ресурсов.  Эффективность  инвестиций.  Требования  к  осуществлению
бизнес-планирования.  Подходы  к  структурированию  бизнес-плана.  Структура  бизнес-плана.
Методика  написания  разделов  бизнес-плана.  Оформление  титульного  листа.  Оглавление.
Содержание резюме проекта.



Тема 2. Продукты и услуги. Формы подачи информации о продуктах и услугах. Наименование и
назначение продукции (услуг). Потребительские свойства и основные характеристики продукта.
Конкурентоспособность услуг и продукции. Структура и динамика реализации услуг, продукции.
Условия предоставления и реализации услуг продукции. Степень готовности услуг, продукции к
реализации.  Необходимость  приобретения  лицензий  на  соответствующие  виды  деятельности,
патентов, авторских прав и т.п.
Тема  3.  Описание  бизнеса.  Описание  компании.  Возможности  ведения  бизнеса.  Основная
информация о компании. Миссия и основные цели развития бизнеса.
Тема 4. Исследование и анализ рынка. Анализ отрасли и основные отраслевые характеристики.
Цель анализа рынка и рыночных возможностей. Проведение маркетинговых исследований. Общее
описание  рынка  и  его  целевых  сегментов.  Определение  спроса  на  продукты/услуги.  Анализ
конкурентов.
Тема 5. План маркетинга. Разработка и обоснование маркетинговой стратегии. Ассортиментная
политика,  создание  новой  продукции,  стратегия  предприятия  в  области  качества,  рыночная
атрибутика  товара.  Формирование  целей  ценообразования,  выбор  метода  ценообразования,
выработка  ценовой  стратегии  и  тактики.  Характеристика  каналов  сбыта  товара.  Структура
комплекса маркетинговых коммуникаций. Разработка бюджета маркетинга.
Тема  6. Производственный  и  организационный  план. Оценка  потребности  в  основных
производственных  фондах.  Формирование  производственной  программы.  Планирование
потребности  в  оборотных  средствах.  Расчет  амортизационных  отчислений.  Определение
потребности  в  материальных  ресурсах,  средствах  на  оплату  труда.  Расчет  сметы  затрат  на
производство.  Составление  календарного  плана  графика.  Трудовой  контракт  на  предприятии.
Способы  создания  эффективной  команды.  Разработка  штатного  расписания.  Организационная
структура.
Тема  7. Финансовый  план,  оценка  эффективности  инвестиций  и  рисков. Потребность  в
инвестициях  и  источники  их  финансирования.  Финансово-экономические  результаты
деятельности  предприятия.  Планирование  основных  финансовых  показателей.  Подготовка
плановых документов методы финансового прогнозирования. Принципы оценки эффективности
инвестиций:  дисконтирование  и  расчет  денежного потока.  Расчет  показателей чистой текущей
стоимости,  индекса  прибыльности,  периода  окупаемости,  внутренней  нормы  доходности.
Классификация рисков. Анализ рисков. Оценка риска проекта. Оценка потерь риска. Методика
оценки рисков проекта. Проведение анализа непротиворечивости мнений экспертов. Тип области
риска проекта. Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1: Содержание процесса бизнес-планирования.
Вопросы для обсуждения: Система планирования в условиях рынка как основной метод и
составная  часть  управления  экономикой.  Прогнозирование  в  рыночной  экономике:
понятие, содержание, роль и значение; взаимосвязь прогнозирования и планирования. 
Роль и место планирования в управлении предприятием.  Планирование как наука и вид
экономической  деятельности.  Сущность  и  структура  объектов  планирования.  Предмет
планирования. Временные границы планирования. Экономический механизм управления
предприятием. Система планов: перспективное, среднесрочное, текущее планирование.
Бизнес-план предприятия.
Тема 2: Продукты и услуги. 
Вопросы для  обсуждения:  Основные факторы привлекательности  продукта  и  услуги.  Какие
продукты  (услуги)  отвечают  требованиям  «новизны».  В  чем  может  состоять  уникальность
продукта  (услуги)?  Патентная  защищенность  товара.  Ключевые  факторы  успеха  продукции
(услуги). Каким образом в бизнес-плане отражается внешнее оформление продукта?
Тема 3. Описание бизнеса.
Вопросы для обсуждения:  Основная информация о компании. Миссия и основные цели
развития бизнеса. 
Тема 4. Исследование и анализ рынка. 
Вопросы для обсуждения:  Прогноз конъюнктуры рынка.  Определение  потенциала  рынка,
емкости рынка,  доли рынка,  темпов роста рынка.  Прогноз развития рынка.  Общее описание
рынка и его целевых сегментов. Определение спроса на продукты/услуги. Анализ потребителей.
Анализ конкурентов, поставщиков, посредников. 



Тема 5. План маркетинга.
Вопросы  для  обсуждения:  Общая  стратегия  маркетинга:  рыночная  стратегия  бизнеса,
описание и анализ особенностей потребительского рынка, влияние внешних факторов на
объем и структуру сбыта.  Планирование ассортимента.  Оценка конкурентоспособности
товара.  Планирование  цены.   Прогнозирование  величины  продаж.   Разработка
собственной  ценовой  политики  фирмы,  а  также  сравнение  с  ценовой  стратегией
конкурентов.  Анализ  системы  ценовых  скидок  как  инструмента  стимулирования
реализации.  Сравнительный  анализ  эффективности  методов  реализации.  Структура
собственной  торговой  сети.  Политика  по  послепродажному  обслуживанию  и
предоставление гарантий. Реклама и продвижение товара на рынок.
Тема 6. Производственный и организационный план.
Вопросы  для  обсуждения: Производственный  цикл.  Производственные  мощности.
Развитие  производственных  мощностей  за  счет  приобретения  и  аренды.  Структура  и
показатели  производственной  программы.   Анализ  выполнения  плана  производства.
Анализ  портфеля  заказов.  Расчет  производственной мощности.  Планирование  выпуска
продукции.  Планирование  выполнения  производственной  программы.  Планирование
потребности  в  персонале.  Планирование  трудоемкости  производственной  программы.
Расчет  и  анализ  баланса  рабочего  времени.  Планирование  производительности  труда.
Состав средств на оплату труда. Анализ фонда заработной платы. Планирование фонда
заработной  платы.  Планирование  снижения  себестоимости  продукции.  Планирование
сметы  затрат  на  производство  продукции.  Экономическое  обоснование  создания,
реорганизации предприятия. Организационная структура, экономическое обоснование и
оценка эффективности. Управленческая команда и персонал.
Тема 7. Финансовый план, оценка эффективности инвестиций и рисков.
Вопросы  для  обсуждения:  Финансы  предпринимательской  организации.  Управление
финансами:  финансовый  механизм,  финансовые  методы,  финансовые  ресурсы,
финансовые  рычаги.  Оценка  эффективности  предпринимательской  деятельности:
принципы и методы. Цели, задачи и функции финансового планирования.  Содержание
финансового  плана.  Анализ  финансового  положения.  Планирование  доходов  и
поступлений. Планирование расходов и отчислений. Привлечение кредитов и анализ их
эффективности.  Источники  финансирования  ресурсов  предприятия  и  их  соотношение.
Анализ  эффективности  инвестиций.  Срок  полного  возврата  вложенных  средств  и
получение дохода от них. Составление графика безубыточности по материалам бизнес-
плана. Баланс доходов и расходов фирмы. Хозяйственный риск: сущность, место и роль в
планировании.   Виды потерь  и  риска:  материальные,  трудовые,  финансовые,  времени.
Внешние и внутренние риски. Показатели риска и методы его оценки. Методы снижения
риска:  страхование,  поручительство,  распределение  риска,  резервирование  средств.
Анализ и планирование риска. Методы анализа.

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Содержание  процесса  бизнес-
планирования.  Анализ рынка.  План маркетинга.  Производственный и организационный план.
Финансовый план, оценка эффективности инвестиций и рисков.
2.  Выполнение  домашнего задания,  предусматривающего  решение  сквозной  задачи,  по
следующим темам: Продукты и услуги. Описание бизнеса. Исследование и анализ рынка. План
маркетинга.  Производственный  и  организационный  план.  Финансовый  план,  оценка
эффективности инвестиций и рисков.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-педагогические
работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации  данной



образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным планом  по  трудоемкости  и  видам  учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам  и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные
занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,  однако  объем
учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие
действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.
Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное время
можно  сделать  пометки  из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.
Практические и семинарские занятия.
На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется
поиск информации по решению проблем, практические упражнения, контрольные работы,
выработка  индивидуальных  или  групповых решений,  итоговое  обсуждение  с  обменом
знаниями,  участие  в  круглых  столах,  разбор  конкретных  ситуаций,  командная  работа,
представление портфолио и т.п.
Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,  эмпирических
данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных
работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем
дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств



8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обучающимися
дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой
тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает  овладение  обучающимися
необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах
формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Содержание процесса 
бизнес-планирования.

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 Опрос. Тестовые задания

Исследование и анализ 
рынка

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 Тестовые задания,
. Кейс-задание. Решение задач. 

План маркетинга УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 Дискуссия. Кейс-задание.
Производственный и 
организационный план

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 Дискуссия. Кейс-задание. Решение
задач.

Финансовый план, 
оценка эффективности 
инвестиций и рисков

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 Дискуссия. Кейс-задание. Решение
задач.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов:
По теме 1 «Содержание процесса бизнес-планирования».
Тестовое задание:
1. Планирование это: 
а)  функция  управления  по  определению  будущих  целей,  пропорций  и  ресурсов
функционирования организации;
б)  функция  управления  по  определению  будущих  пропорций  и  ресурсов
функционирования организации 
в)  функция  управления  по  определению  будущих  ресурсов  функционирования
организации, необходимых для достижения поставленных целей; 
г) определение места на рынке. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
2. Основные цели бизнес-плана: 
а)  обоснование проектных решений в бизнесе,  связанных c затратами инвестиционных
ресурсов;
б)  детализация  стратегических  изменений,  предусмотренных  стратегическим  планом
предприятия; в) поиск партнеров по реализации проекта; 
г) календарное планирование работ.
 Ваш выбор. ___________________________________________________ 
3. Адресаты внутреннего бизнес-плана это: 
а) собственники предприятия; 
б) менеджмент; 
в) потенциальные партнеры и инвесторы; 
г) весь персонал предприятия.



Ваш выбор. ___________________________________________________ 
4. Дайте полное определение бизнес-плану: 
а) план, который описывает и обосновывает бизнес-идею без анализа внешней среды; 
б)  план,  программа  осуществления  бизнес-операций,  действий  фирмы,  содержащая
сведения  о  фирме,  товаре,  его  производстве,  рынках  сбыта,  маркетинге,  организации
операций и их эффективности; 
в) любой план предпринимателя, который открывает новый бизнес; 
г)  план  действий  фирмы,  который  содержит  информацию  о  фирме,  товаре,  рынке  и
конкурентах. Ваш выбор. ___________________________________________________ 
5. Отличительная черта бизнес-плана: 
а) краткосрочность плана; 
б)  сводный  характер  бизнес-плана  (связь  сфер:  от  производственно-технической  до
маркетинго-сбытовой, их взаимное влияние и влияние на результирующие показатели); 
в) долгосрочность планирования, ориентация на стратегическое развитие и стратегию; 
г) ориентир на получение прибыльного бизнеса и снижение издержек. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
6. Выберите функцию, которая не относится к основным функциям бизнес-плана: 
а) разработка модели бизнеса, отработка стратегии;
б) средство мониторинга: контроль настоящего и сравнение результатов с ожидаемыми; 
в) функция контроля качества выпускаемой предприятием продукции;
г)  инструмент  для  доступа  к  финансовым  ресурсам,  привлечение  кредиторов  и
инвесторов. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
7. Что такое бизнес-план? 
а) необходимый документ для добывания денег или получения льгот; 
б)  рабочий  инструмент,  позволяющий  исследовать  и  оценить  любое  конкретное
направление  и  перспективы  деятельности  предприятия  или  фирмы  на  определенном
рынке в сложившихся организационно-экономических условиях; 
в)  развернутое  обоснование  проекта,  дающее  возможность  всесторонне  оценить
эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, ответить на вопрос, стоит
ли вкладывать деньги в данный проект; 
г) все ответы верные. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
8. Инвестиционный бизнес-план разрабатывается в первую очередь: 
а) для государственных учреждений, в том числе для налоговой инспекции; 
б) для банка, который может дать кредит; 
в) для совета директоров, генерального директора и ведущих менеджеров предприятия;
г) для федеральной, региональной и местной администрации. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
9. В первую очередь владельцев (акционеров) интересует: 
а) эффективность использования ресурсов; 
б) прибыльность (уровень рентабельности инвестированного капитала); 
в) ликвидность; 
г) распределение прибыли (дивиденды на акцию). 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
10.  Какие  предпосылки  должны  быть  созданы  на  предприятии  для  успешного
функционирования системы планирования и планово-контрольных расчётов: 
а) кадровые – готовность руководства; 
б) организационные – дееспособная организация управления; 
в)  информационные  –  наличие  эффективного  инструмента  для  сбора,  переработки  и
передачи планово-контрольной информации; 
г) законодательные – наличие законов, способствующих развитию экономики в РФ;



д) методические – наличие банка методик для различных отраслей промышленности; 
е) первые три. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
11. Плановая информация определяет:
а) аналитическую и прогнозную информацию; 
б)  цели  и  мероприятия,  характеризующие  будущие  события,  имеющие  отношения  к
предприятию; в) субъективную информацию о бизнесе; 
г) описание пути превращения идеи в связанную реальность. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
12. Выделите три основные причины, почему мы должны планировать бизнес? 
а) бизнес-планирование – обдумывание идеи; 
б) бизнес-план – рабочий инструмент для принятия решения, контроля и управления; 
в) бизнес-план – способ сообщения идей заинтересованным инвесторам; 
г) бизнес-план – средство для получения денег; д) бизнес-план – средство для получения
льгот. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
13. Бизнес-план в первую очередь представляет собой: 
а)  результат  комплексного  исследования  различных  сторон  деятельности  предприятия
(производства, реализации продукции, послепродажного обслуживания и др.); 
б) документ, определяющий способы решения проблем; 
в) проект, который с достаточной вероятностью не гарантирует получение максимальной
прибыли; г) документ, определяющий перспективы развития организации. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
14. Главной задачей бизнес-плана является: 
а) сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегии и тактики их
достижения; 
б)  определить  конкретное  направление  деятельности  фирмы,  целевые  рынки  и  место
фирмы на этих рынках; 
в) оценить материальное и финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся и
привлекаемых ресурсов поставленным перед фирмой целям; 
г) сформулировать стратегии фирмы и тактики их достижения. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
15. Функции бизнес-планирования: 
а)  контроль  –  возможность  оперативного  отслеживания  выполнения  плана,  выявления
ошибок и возможной его корректировки; 
б)  оптимизация  –  обеспечение  выбора  допустимого  и  наилучшего  варианта  развития
предприятия в конкретной социально-экономической среде; 
в) координация и интеграция – учёт взаимосвязи и взаимозависимости всех структурных
подразделений компании с ориентацией их на единый общий результат;
г) все ответы верны. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
16. Принципы бизнес-планирования: 
а) необходимость; 
б) прерывность; 
в) информированность; 
г) затратность. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
17. Типичные ошибки в бизнес-планировании: 
а) смутно установлены цели проекта; 
б) четкое определение цели проекта; 
в) переоценка риска; 
г) неполнота проработки разделов. 



Ваш выбор. ___________________________________________________ 
18. К внешней среде бизнеса относят: 
а) сферу, в которой предприятие осуществляет свою деятельность; 
б) совокупность «факторов влияния» вне предприятия, на которые само предприятие не
может влиять непосредственно; 
в) сферу, в которой предприятие не осуществляет свою деятельность; 
г)  совокупность  «факторов  влияния»  вне  предприятия,  на  которые  само  предприятие
может влиять непосредственно. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
19. К внутренней среде бизнеса относят: 
а) общая среда, которая находится в рамках предприятия; 
б)  совокупность  «факторов  влияния»  вне  предприятия,  которые  непосредственно
подконтрольны предприятию; 
в) часть общей среды, которая находится в рамках предприятия; 
г)  совокупность  «факторов  влияния»  внутри  предприятия,  которые  непосредственно
подконтрольны предприятию.
Ваш выбор. ___________________________________________________
 20. Бизнес-план используется: 
а) для привлечения инвестиций;
б) для получения кредита; 
в) для оценки реальных возможностей; 
г) все ответы верны. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
21. Внешние цели бизнес-плана: 
а) самоутверждение, инструмент управления; 
б)  получение  банковского  кредита,  привлечение  инвестиций,  создание  стратегических
союзов, подписание большого контракта;
в)  самоутверждение,  привлечение  инвестиций,  создание  стратегических  союзов,
подписание большого контракта; 
г) инструмент управления, получение банковского кредита, привлечение инвестиций. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
22. Цели внутреннего бизнес-плана: 
а) самоутверждение, инструмент управления; 
б)  получение  банковского  кредита,  привлечение  инвестиций,  создание  стратегических
союзов, подписание большого контракта; 
в)  самоутверждение,  привлечение  инвестиций,  создание  стратегических  союзов,
подписание большого контракта; 
г) инструмент управления, получение банковского кредита, привлечение инвестиций. 
Ваш выбор. ___________________________________________________
23. Бизнес-планированием на предприятии занимаются:
 а) инвесторы; 
б) генеральный директор и рабочая группа специалистов;
в) совет директоров; 
г) независимые консультанты совместно с менеджерами предприятия. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
24. Какие инвестиционные решения относятся к разряду основных решений: 
а) вложение в ценные бумаги; 
б) создание основного капитала;
в) формирование оборотного капитала;
г) распределение прибыли. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 



25.  Укажите  первоочередные проблемы,  которые влияют на  финансово-хозяйственную
деятельность предприятия: 
а) отсутствие денег; 
б) отсутствие или неопределенность целей; 
в) неэффективное планирование и управление финансами;
г) ненормальный подход к бизнес-планированию.
 Ваш выбор. ___________________________________________________ 

Тестовые задания по теме 2 «Исследование и анализ рынка»
1. Главная цель оценки и прогнозирования рынка сбыта:
а) сегментация рынка; 
б) выявление факторов конкуренции; 
в) достоверная оценка объёма продаж; 
г) прогнозирование рыночной конъюнктуры. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
2. Ёмкость рынка это: 
а) суммарный объём товаров, который может быть предложен, продавцами; 
б)  суммарный объём  покупок,  которые  могут  быть  совершены  покупателями  данного
товара за определенный период времени при определенных условиях; 
в) суммарная стоимость товаров, предложенная производителями в единицу времени; 
г) потенциальна возможность реализации товара на данном рынке. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
3. К методам оценки и прогнозирования объёма продаж относят: 
а) методы статистического моделирования; 
б) морфологические методы; 
в) экспертные оценки; 
г) все ответы верны. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
4. Объективные факторы, влияющие на выбор методов оценки и прогнозирования объёма
продаж: а) стадия разработки бизнес-плана;
б) тип проекта; 
в) условия реализации проекта; 
г) сложившаяся практика. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
5. Базовые стратегии обеспечения конкурентных преимуществ: 
а) стратегия относительно цены на товар; 
б) стратегия относительно качества товара; 
в) стратегия относительно цены и качества товара; 
г) стратегия продвижения. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
6. Комплекс маркетинга разрабатывается для каждого: 
а) посредника; 
б) сегмента рынка; 
в) рынка в целом; 
г) непосредственного конкурента. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
7. В бизнес-плане продвижение нового продукта связано с:
а) микс-маркетингом; 
б) формированием стратегий маркетинга; 
в) описанием продукта; 
г) изучением спроса на продукцию.
Ваш выбор. ___________________________________________________ 



8. Участники рынка доверяют бизнес-планам, в которых: 
а) обоснована выгодность инвестиций; 
б) представлен анализ рынка; 
в) обоснован вид товара (услуги); 
г) нет конкретности. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
9. Большинство предпринимателей изначально стремятся: 
а)  проанализировать  предполагаемый  к  производству  товар  (услугу)  на  предмет
привлекательности рынка; 
б) представить результаты своей деятельности; 
в) войти в чужой бизнес; 
г) создать бизнес. 
Ваш выбор. ___________________________________________________
10. Деловая привлекательность региона определяется: 
а) эффективностью вывоза региональных ресурсов и использования ввозимых ресурсов
внутри территории; 
б) соотношением уровней реального и нормативного потребления; 
в) развитостью конкуренции в регионе; 
г) уровнем валового регионального продукта на душу населения и его динамикой. 
Ваш выбор. ___________________________________________________
11. Ёмкость рынка определяется на основе: 
а) данных об интенсивности стимулирования продаж; 
б) исследование восприятия потребителей; 
в) суммирования первичных, повторных и дополнительных продаж; 
г) структурных характеристик рынка. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
12. Общими критериями сегментирования для потребительских и промышленных рынков
являются: 
а) юридический; 
б) демографический; 
в) поведенческий; 
г) технологический.
Ваш выбор. ___________________________________________________
13. Преобладающим источником ёмкости рынка является: 
а) спрос приезжего населения; 
б) спрос учреждений социального типа; 
в) покупки товаров местным населением; 
г) сезонный спрос населения. 
Ваш выбор: ___________________________________________________
14.  Какой  из  следующих  признаков  свидетельствует  об  отсутствии  конкуренции  в
отрасли: 
а) падение прибыли в отрасли, производящей этот продукт; 
б) неспособность фирм данной отрасли к расширению производства; 
в) невозможность другими фирмам войти в данную отрасль;
г) более низшим отраслевой уровень оплаты труда, чем в целом по стране. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
15. Преобладающим источником ёмкости рынка является: 
а) спрос приезжего населения;
б) спрос учреждений социального типа; 
в) покупки товаров местным населением; 
г) сезонный спрос населения. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 



16. Показатели рыночной инфраструктуры: 
а) плотность торгово-сбытовой и складской сети; 
б) обеспечения гарантий занятости, сокращение рабочего времени; 
в) оценка уровня удовлетворения спроса, потребления; 
г) создание необходимых технологических процессов рыночных структур. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
17. Термин, отражающий способность и желание людей платить за что-либо: 
а) потребность; 
б) спрос; 
в) необходимость; 
г) желание. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
18. Конъюнктура рынка характеризуется: 
а) сложностью внешней среды предприятия; 
б) временной ситуацией на рынке; 
в) организационной культурой предприятия; 
г) приоритетами в распределении ресурсов. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
19. В современной экономике выделяют следующие основные модели рынка: 
а)  свободная  конкуренция,  чистая  монополия,  монополистическая  конкуренция,
олигополия;
б) неценовая конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия; 
в)  чистая  монополия,  добросовестная  конкуренция,  монополистическая  конкуренция,
олигополия; г) чистая монополия, олигополия.
Ваш выбор. __________________________________________________ 
20. Сегментация рынка – это:
а)  нахождение  частей  рынка,  на  которые  направлена  маркетинговая  деятельность
предприятия; 
б) рекламная акция; 
в) способ защиты прав потребителей; 
г) поиск покупателя. 
Ваш выбор. __________________________________________________

Кейс-задание  по  темам:  «Исследование  и  анализ  рынка»,  «План  маркетинга»,
«Производственный  и  организационный  план»,  «Финансовый  план,  оценка
эффективности инвестиций и рисков»
Задание:  разработать  бизнес  –  план  для  самостоятельно  выбранного  студентом
направления: 

1. Разработать основную концепцию бизнеса.
2. Разработать миссию предприятия и цель организации.
3. Провести внешний и внутренний анализ и  на  базе данных анализа составить

матрицу SWOT (с выводами и формулировкой краткосрочных целей).
4. Разработать план маркетинга (описать целевую аудиторию, описать товар или

услугу под целевую аудиторию, описать принципы ценовой политики,  описать каналы
распределения и составить план продвижения).

5. Производственный  план  (составить  план  продаж  за  год  с  его  прогнозом
поквартально) 

6. Организационный план (отразить организационную структуру предприятия с ее
кратким описанием)

7. Финансовый план, оценка эффективности инвестиций (Составить смету затрат,
составить прогнозный отчет о прибылях и убытках за год по кварталам, провести анализ
безубыточности,  определить рентабельность вложения средств в данный проект;  сроки



окупаемости инвестиций; степень и факторы риска, оказывающие определяющее влияние
на результат).
Задачи по теме 2 «Исследование и анализ рынка»
Задача  1. Предприятие  по  производству  мяса  птицы  работает  на  внутреннем
региональном  рынке  с  общей  численностью  населения  3 000  000  человек.  Продукция
предприятия  является  доступной  по  цене  для  всех  потенциальных  потребителей.   Не
употребляют  продукт  дети  до  6  месяцев,  что  составляет  5%  от  общей  численности.
Потребление мяса в ежемесячном рационе составляет 1,5 кг на человека. Стоимость 1 кг
продукции - 70 руб. Определите потенциал рынка.
Задача 2. Предприятию общественного питания, находящемуся в городе «Х», известна
емкость  рынка  ресторанных  услуг  в  городе  «Z».  Пользуясь  методом  вмененных
коэффициентов и, используя статистические данные, можно рассчитать этот показатель
для города «Х»:

Показатель Город «Z» Город «X»
Емкость рынка ресторанных услуг, руб. 27 840 000 000 ?
Средний уровень дохода населения, чел. 7000 6082
Численность населения, чел. 8 500 000 623 200
Частота посещений в год 84 48

Задача 3. Емкость рынка молочной продукции региона равна 45357т, объем товарного
предложения фирмы «Х» равен 2 359т. Чему равна доля рынка предприятия?
Задача 4. Емкость рынка кондитерских изделий региона в конце базисного периода равна
36269 т, в конце анализируемого периода – 45550 т, ситуация на рынке анализировалась в
течение года.
Задача  5.  Предприятие  по  производству  мороженого  провело  маркетинговые
исследования  потребителей  с  целью выявления  их  отношения  к  своей  новой марке  и
продукции конкурентов (данные в таблице). Определите отношение к продукту и степень
удовлетворенности потребителей при помощи метода идеальной точки.

Показатель
Важность
показател
я

Идеальная
точка

Марки

Мнения
относительно
марки «А»

Мнения
относительно
марки
конкурентов
«В»

Мнения
относительно
марки
конкурентов
«С»

1 Вкус
(сладкий 1-кислый – 7) 6 2 3 2 3

2.  Энергетическая
ценность
(высокая 1-низкая 7)

4 4 3 4 5

3.Наличие наполнителей
(высокое 1-низкое 7) 5 1 4 1 1

4.  Цена  (высокая  1-низкая
7) 6 5 4 4 5

5.  Натуральность (высокая
1-низкая 7) 4 2 2 2 2

Ао ? ? ?

Задачи по теме 6 «Производственный и организационный план».
Задача 1. В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков. Режим работы
цеха  двухсменный.  Продолжительность  смены  8  часов.  Годовой объём выпуска
продукции  280  тыс.  изделий,  производственная  мощность  цеха  310  тыс.  изделий.
В первую  смену работают  все станки,  во  вторую  -  50%  станочного  парка,  количество



рабочих  дней  в году  260.  Время фактической  работы  одного  станка  в год  -  4000
часов. Определить  коэффициент  сменности работы  станков;  коэффициент
экстенсивного использования оборудования;  коэффициент  интенсивного
использования оборудования; коэффициент интегрального использования оборудования.
Задача 2. Планом производства предусмотрено выпустить продукции в количестве 25000
шт.  Вся  выпущенная  продукция  будет  реализована.  Предприятие  планирует
поквартальное повышение цен на 2 %. Условия оплаты продукции: 70 % поступления
денежных  средств  в  текущем  месяце,  30  %  −  в  последующем  месяце.  Производство
периодическое, работа организована в одну смену. Цена изделия в базисном году − 802,4
руб.  Составить  годовой  план  продажи  по  месяцам  и  график  ожидаемых  поступлений
денежных средств по месяцам.
Задача 3. Определите объем валовой, товарной и реализуемой продукции по следующим
данным:  стоимость  готовых  изделий  для  реализации  на  сторону  –  59,5  тыс.  руб.;
стоимость  оказанных  услуг  на  сторону  –  10,5  тыс.  руб.;  стоимость  незавершенного
производства:  на начало года 15,9 тыс.  руб.,  на конец года – 4,4 тыс.  руб.;  стоимость
(остатки) готовой продукции на складе: на начало года – 13,0 тыс. руб., на конец года –
20,7 тыс. руб. 
Задачи по теме 7 «Финансовый план, оценка эффективности инвестиций и рисков»
Задача 1. По приведенным в таблице данным отчетности предприятия рассчитать
основные  показатели  рентабельности  (рентабельность  продаж,  производства,
собственного капитала, продукции, основных производственных фондов).

№ Наименование показателей Значение показателя,
тыс. руб.

1 Выручка от продажи товаров (работ, услуг) 1062231
2 Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) 906690
3 Прочие доходы и расходы

– проценты к получению
– проценты к уплате
– прочие операционные доходы
– прочие операционные расходы

12845
-
21 315
32927

4 Внереализационные доходы 3153
5 Внереализационные расходы 541
6 Штрафы, пени, неустойки, полученные по решению суда 2145
7 Основные средства

– на начало года
– на конец года

412095
430225

8 Оборотные средства 790888
9 Собственный капитал

– на начало года
– на конец года

701500
753253

Задача  2.  Проект,  требующий инвестиций в  размере  10 000  евро,  будет  генерировать
доходы в течение 5 лет в сумме 2 600 евро ежегодно. Оцените приемлемость принятия
данного проекта по показателям  NPV,  PI,  IRR,  DPP если ставка дисконтирования равна
9%.

Задача 3. 
Анализируются проекты (тыс. евро):

IC CF1 CF2

А - 4000 2500 3000
B - 2000 1200 1500



Ранжируйте проекты по критериям IRR, PP, NPV, если r = 10%.

Задача 4. Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в размере 150 000 евро. В
первые  пять  лет  никаких  поступлений  не  ожидается,  однако  в  последующие  10  лет
ежегодный  доход  составит  50 000  евро.  Следует  ли  принять  этот  проект,  если  ставка
дисконтирования 15%?

Задача 5.  Проанализируйте два альтернативных проекта по показателям NPV и PP, если
ставка дисконтирования 10%.

IC CF1 CF2 CF3

A -100 50 70 -
B -100 30 40 60

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену:
Методология и организация планирования бизнеса.
2. Система планов на предприятии. 
3. Стратегический план бизнеса. 
4. Текущие и оперативные планы. 
5. Определение целей и задач предприятия, отражаемых в бизнес-плане. 
6. Внешняя и внутренняя среда бизнеса. 
7. Бизнес-план предприятия и его разделы. Основное содержание бизнес-плана. 
8. Особенности составления и обоснования бизнес-плана различных видов 
предпринимательства. 
9. Сводный раздел бизнес-плана. Резюме. 
10. Сущность, основные черты планируемого товара, конкурентоспособность.  
11. План производства продукции. Его обоснование и включение в бизнес-план 
предприятия.
12. Состав и структура основных производственных и оборотных фондов предприятия
(бизнес-плана).
13. Расчет потребности в сырье и материалах. 
14.  Производственная  программа  предприятия  и  ее  обоснование  производственной
мощностью.
15. Показатели эффективности использования ресурсов.
16. Обоснование и балансовая увязка разделов плана между собой.
17. Определение цены продукции. Порядок ее применения в планировании бизнеса.  
18.  Состав  затрат,  включаемых  в  себестоимость  продукции  и  планирование
себестоимости. 
19. Рынок сбыта продукции. Сегментация и емкость рынка.
20. Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса.  
21. Стратегия и план маркетинга. Их применение в бизнес-плане. 
22. Система целей бизнеса, структуризация целей.
23. Организационный план предприятия. Структура управления бизнесом. Трудовой 
контракт на предприятии.  
24. Расчет численности: основной персонал, вспомогательный, ИТР, служащие.  
25. Производительность и интенсивность труда, показатели измерения.  
26. Фонд оплаты труда и отчисления на заработную плату.  
27. Риск и страхование. Группы риска и их учет в бизнес-планировании. 
28.  Показатели  риска.  Определение  возможной  величины  потерь  и  их  учет  при
составлении планов. 



29. Финансовый план бизнеса: сущность и содержание.  
30. Финансовый анализ: расчет основных показателей.  
31. Реализация продукции. Определение плана продаж.  
32. Потоки денежных средств предприятия и их баланс.  
33.  Приток поступления денежных средств.  Определение их величины, учет в  бизнес-
плане.
34. Отток денежных средств. Определение его величины, учет в бизнес-плане.  
35. Определение величины валовой, чистой прибыли и ее учет в бизнес-плане. 
36. Баланс активов и пассивов предприятия, его роль в бизнес-планировании. 
37. Безубыточность. График достижения безубыточности.
38. Стратегия финансирования предприятия. Ее цели, сущность и содержание.  
39. Инвестиции: понятие, виды, источники. 
40. Показатели эффективности привлечения инвестиций.  
41. Инвестиции, оценка их величины для реализации бизнес-плана.
42. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для 
реализации бизнес-плана. 
43. Определение времени возврата предприятием заемных средств.  
44. Порядок корректировки планов по годам в связи с изменением внешних и 
внутренних условий. 
45. Технико-экономические исследования при составлении и обосновании бизнес-
плана предприятия. 
46. Внутрипроизводственное планирование на предприятии, цели и задачи, связь с 
системой планирования бизнеса. 
47. Планирование деятельности основных производственных подразделений, его 
особенности. 
48. Планирование деятельности вспомогательных и обслуживающих подразделений, 
их особенности. 
49. Планирование деятельности функциональных подразделений, его особенности.  
50. Система внутрипроизводственных экономических отношений и их планирование.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательно
е  описание
уровня

Основные  признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая  шкала
(академичес
кая) оценка

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинг
овая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного характера на
основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких
контекстах

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно

хорошо 71-85



учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятельно
сти  и
инициативы 

использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения
или  обосновывать
практику применения 

Удовлетворит
ельный
(достаточный
)

Репродуктивна
я деятельность

Изложение  в  пределах
задач курса теоретически
и  практически
контролируемого
материала

удовлетвори
тельно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:
1. Бизнес-планирование: учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф.

В.Я. Горфинкеля. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2023. — 296 с. -
ISBN  978-5-9558-0270-1.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/1940917  – Режим доступа: по подписке.

2. Морошкин,  В.  А.  Бизнес-планирование:  учебное  пособие  /  В.А.
Морошкин, В.П. Буров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022.
— 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012223-6.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1832175. – Режим
доступа: по подписке.

3. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]:
учеб.  и  практикум  для  акад.  бакалавриата  м  магистратуры/  А.  А.
Сергеев. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2017. - 1 on-line, 464 с..
- (Бакалавр и Магистр. Академический курс). 

Дополнительная литература:
1. Алиев, В. С. Бизнес-планирование: практикум с использованием программы Project Expert:

учебное пособие / В. С. Алиев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2025. — 287 с.
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-020241-9. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.ru/catalog/product/2164154. – Режим доступа: по подписке.

2. Баринов, В. А. Бизнес-планирование: учебное пособие / В. А. Баринов. — 4-е изд., перераб.
и  доп.  —  Москва:  ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2022.  —  272  с.  —  (Среднее  профессиональное
образование).  -  ISBN  978-5-00091-082-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/1839669. – Режим доступа: по подписке.

3. Волков, А. С. Бизнес-планирование: учебное пособие /  А.С. Волков, А.А. Марченко. —
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2025. — 81 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI:
https://doi.org/10.12737/1764-7.  -  ISBN  978-5-369-01764-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2183395. – Режим доступа: по подписке.

4. Горбунов,  В.  Л.  Бизнес-планирование  с  оценкой  рисков  и  эффективности  проектов:
научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2025. —
290  с.  +  Доп.  материалы  [Электронный  ресурс].  —  (Наука  и  практика).  —  DOI:



https://doi.org/10.12737/0611-5.  -  ISBN  978-5-369-01971-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2179811. – Режим доступа: по подписке.

5. Петрученя, И. В. Бизнес-планирование: монография / И. В. Петрученя, А. С. Буйневич. -
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2021. - 196 с. - ISBN 978-5-7638-4392-7. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1819287. – Режим доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 ЭБС Консультант студента 
 ЭБС «ibooks»
 ЭБС РКИ
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, обеспечивающая
разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
-  серверное  программное  обеспечение,  необходимое  для  функционирования  сервера  и
связи с системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и  антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий используются
специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами
обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного
типа используются наборы демонстрационного оборудования.
Для  проведения  лабораторных  работ,  (практических  занятий  –  при  необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.
Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 
Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются  помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
Для обучения инвалидов и  лиц с  ограниченными возможностями здоровья университетом
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические
средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Модуль физкультурно-оздоровительный».

Цель  дисциплины:  формирование  универсальной  компетенций студентов
различных  направлений  подготовки  бакалавриата,  специалитета,  базового  высшего
образования,  позволяющие  разрабатывать  и  реализовывать  физкультурно-
оздоровительные и досуговые фитнес-услуги различным группам населения.

Программа  обеспечивает  формирование  универсальных  компетенций  в
соответствии  с  трудовыми  функциями  профессионального  стандарта  «Специалист  по
фитнесу (фитнес-тренер)» и приобретение нового вида профессиональной деятельности в
сфере организации и оказания фитнес-услуг населению. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции
Результаты освоения

образовательной
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни

УК.6.1. Определяет свои
личные  ресурсы,
возможности  и
ограничения  для
достижения
поставленной цели
УК.6.2.  Создает  и
достраивает
индивидуальную
траекторию
саморазвития  при
получении  основного  и
дополнительного
образования
УК.6.3. Владеет умением
рационального
распределения
временных  и
информационных
ресурсов

Знать: 
- способы самоанализа и самооценки
собственных сил и возможностей;
- стратегии личностного развития;
-   методы  эффективного
планирования времени;
-  эффективные  способы
самообучения  и  критерии  оценки
успешности личности. 
Уметь: 
-  определять  задачи  саморазвития  и
профессионального  роста,
распределять их на долго- средне- и
краткосрочные  с  обоснованием  их
актуальности  и  определением
необходимых ресурсов;
-  планировать  свою
жизнедеятельность  на  период
обучения  в  образовательной
организации;
-  анализировать  и  оценивать
собственные  силы  и  возможности;
выбирать  конструктивные  стратегии
личностного  развития  на  основе
принципов  образования  и
самообразования. 
Владеть: 
-  приемами  целеполагания,
планирования,  реализации
необходимых видов деятельности;
-  приемами  оценки  и  самооценки
результатов  деятельности  по
решению профессиональных задач;
-  инструментами  и  методами
управления  временем  при



выполнении  конкретных  задач,
проектов,  при  достижении
поставленных целей.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Модуль  физкультурно-оздоровительный»  представляет  собой
дисциплину  по  выбору  части  блока  дисциплин  подготовки  студентов,  формируемой
участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Теоретико-методические

основы  физкультурно-
оздоровительных занятий

Формирование  профессиональных  компетенций  в
области  основ  реализации  фитнес-услуг. Современное
вопросы  развития  фитнеса  в  России.  Теоретические
основы необходимые для осуществления физкультурно-
оздоровительной деятельности исходя из поставленной
цели,  действующих  правовых  норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений.

2 Медико-биологические
основы  физкультурно-

Создание  целостного  представления  об  организме
человека,  изучить  биологические  закономерности  его



оздоровительных занятий строения,  функционирования  и  развития,
обеспечивающих  проведения  занятия  с  учетом
возрастно-половых  особенностей  контингента.
Структурно-функциональную  организацию  организма
человека.  Возрастные  особенности  строения  и
физиологические  особенности  организма  человека.
Проведение  физиолого-биохимической  оценки
состояния организма и  его соответствия возрастным и
гендерным нормам.

3 Основы  оздоровительной
тренировки

Содержание и требования к организации и проведению
оздоровительной  тренировки.  Реализация  принципов
оздоровительной  тренировки.  Регулирование  нагрузки.
Особенности  воздействия  физических  упражнений.
Обеспечение  оздоровительного  эффекта
оздоровительной тренировки.

4 Виды  фитнеса  по
направлениям

Создать  целостное  представление  об  изучаемых
основных  современных  направлениях  фитнеса,
рассмотреть вопросы организации и методик проведения
занятий  по  направлениям  фитнеса.  Основные
разновидности танцевальных фитнес программ в зале  и
вводной  среде;  фитнес   терминологию;  наименования
инвентаря в фитнес клубе и способы его использования;
основные  требования  безопасности  и  профилактики
травматизма  при  проведении  занятий  различной
направленности  с  занимающимися  в  зале  и  в  водной
среде;  показания  и  противопоказания  к  выполнению
отдельных  комплексов  упражнений,  танцевальных
движений.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:  

Тема 1.1 Вводная лекция.
Введение в дисциплину. Основные термины и понятия фитнеса. 

Тема 1.2. Развитие фитнеса в России и мире.
Характеристика фитнес- индустрии, исторические аспекты становления и развития

фитнеса. Этапы развития фитнеса в России, основные тренды. Реализация физкультурно-
оздоровительных технологий в работе с населением.

Тема 1.3. Нормативно-правовая база работы специалиста по фитнесу. 
Юридические аспекты   реализации фитнес – услуг в образовательных организациях,

в организациях в сфере отдыха и развлечений,  а  также самозанятыми с привлечением
третьих лиц.

Тема  1.4  Культура  здоровья  и  ее  взаимосвязь  со  здоровым  образом  жизни  в
реализации ФОТ.

Понятие  и  компоненты  индивидуального  здоровья:  физического,  психического,
духовного  и  социального.  Человек,  как  целостная  система.  Основные  положения  и
принципы  системного  подхода  в  оздоровлении.  Основные  пути  формирования  и
сохранения здоровья. Понятие и основные компоненты здорового образа жизни. Возраст и



здоровье.  Понятие  индивидуального  здоровья.  Здоровый  образ  жизни  как  целостная
система деятельности. Основы физического здоровья.

Тема 2.1. Физиологические основы занятий физической культурой и спортом.
Регуляция состояния организма при физической нагрузке, предстартовые состояния,

врабатывание  и  устойчивое  состояния.  Основные  принципы  организации  движений.
Общие  принципы  формирования  движений.  Рефлекторное  кольцевое  регулирование  и
программное управление движениями. Влияние физической нагрузки на работу органов и
их систем.

Тема 2.2. Характеристика возрастных особенностей, занимающихся физкультурно-
оздоровительными программами.

Онтогенез  развития  различных  групп  населения  значимых  для  занятий  видами
фитнеса. Особенности использования физических упражнений.

Тема 3.1. Цели, задачи, принципы оздоровительной тренировки.
Оздоровительная  тренировка.  Содержание  и  требования  к  организации  и

проведению  оздоровительной  тренировки.  Реализация  принципов  оздоровительной
тренировки. Регулирование нагрузки. Особенности воздействия физических упражнений.
Обеспечение оздоровительного эффекта оздоровительной тренировки. 

Тема 3.2. Методика построения тренировочных программ.
Характеристика основных тренировочных программ аэробные программы, силовые

программы, программы смешанного формата, программы «Body&Mind» (разумное тело),
танцевальные  программы,  программы  силовой  направленности.  Основы  построения
оздоровительных программ.

Тема  3.3.  Оценка  состояния  здоровья  и  физической  подготовленности
занимающихся.

Понятие  «физическое  развитие».  Использование  метода  антропометрических
измерений и метода соматоскопии для оценки уровня  физического развития человека.
Методики  оценки  уровня  развития  основных  физических  качеств  (видов  силовых
способностей,  быстроты,  выносливости,  гибкости,  координационных  способностей).
Оценка  состояния  сердечно-сосудистой  системы  в  процессе  физкультурно-
оздоровительной деятельности (динамика ЧСС, АД, УО, МОК). 

 
Тема 4.1. Тренировочные программы танцевальной направленности.
Особенности  танцевального  фитнеса,  его  развитие  и  перспективы.  История

возникновения танцевального фитнеса. Цели и задачи занятий по танцевальному фитнесу.
Основные  направления  танцевального  фитнеса,  классификация  движений.  Аэробный
режим работы при занятиях танцевальным фитнесом. Создание безопасного пространства
на  занятиях.  Различные  подходы  к  занятию  танцевальным  фитнесом  с  различными
группами населения. Варьирование нагрузки и видоизменение движений в зависимости от
уровня  подготовленности  занимающихся,  их  состояния  здоровья,  возраста.
Мотивирование занимающихся к регулярным занятиям. 

Тема 4.2. Тренировочные программы в условиях водной среды. 
Характеристика  оздоровительного  плавания,  Влияние  занятий  плаванием  на

организм занимающихся.  Основы обучения плаванию,  характеристика основных групп
средств,  методов  обучения.  Методическая  последовательность  освоение  элементов
техники. Методика обучения техники плавания кроль на груди, кроль на спине.



Тема 4.3. Тренировочные программы силовой направленности.
Теоретико-методические основы силового тренинга с использованием отягощений и

без  него.  Общие  закономерности  построения  программы  по  силовой  тренировке.
Специфика влияния силовых упражнений на организм занимающихся.  Классификация,
основные  и  функциональные  особенности  тренажеров.  Принципы  и  методы  силового
тренинга. Техника безопасности. Основы страховки и обучение самостраховки. Подбор и
специфика упражнений.  Разработка программы занятий в тренажерном зале. Разминка и
техники дыхания при занятиях силовыми видами фитнеса. 

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема  1.  Культура  здоровья  и  ее  взаимосвязь  со  здоровым  образом  жизни  в
реализации ФОТ.
 

Вопросы для обсуждения: Основы профилактики вредных привычек. Соблюдение
основных правил питания в период занятий. Двигательная активность как биологическая
основа движений. Профилактика интернет-зависимости.

Тема 2. Физиологические основы занятий физической культурой и спортом.

Вопросы  для  обсуждения:  Оценка  состояния  организма  методами  соматометрии,
соматоскопии  и  физиометрии.  Физиологические  механизмы  и  закономерности
формирования  двигательных  качеств  и  навыков.  Теория  Н.А.  Бернштейна.  Выработка
двигательных навыков. Уровни организации движений. Координация движений.

 
Тема 3. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся.

Вопросы  для  обсуждения:  Исследование  показателей:  Функциональные  пробы  в
исследовании сердечно–сосудистой системы.

 
Тема 4. Тренировочные программы танцевальной направленности.

Практические  занятия  в  фитнес  –  зале:  практика  проведения  занятий  по
классической аэробике. Разучивание элементов классической аэробики для применения в
виде  самостоятельного  занятия,  либо  его  подготовительной  части.  Также  элементы
стрейтчинга  и  дыхательной  гимнастики,  стоя  или  в  партере.   Практика  проведения
занятий по танцевальному фитнесу. Разучивание 1 базового ритма танцевального фитнеса.
Практика составления плана проведения занятия по танцевальному фитнесу. 

Тема 5. Тренировочные программы в условиях водной среды.

Практические  занятия  в  плавательном  бассейне:  методика  формирования
плавательного  навыка.  Техника  способов  плавания  кроль  на  груди,  кроль  на  спине.
Выполнение общеразвивающих упражнений в воде.  Базовые упражнения аквааэробики.
Оздоровительное плавание.

 
Тема 6. Тренировочные программы силовой направленности.

Практические занятия в зале атлетической гимнастики: практика силового тренинга
со свободным весом. Техника базовых упражнений на основные мышечные группы без
отягощений (2часа). Практика силового тренинга с тренажерными устройствами. Техника
выполнения упражнений на тренажерных устройствах, дозировка, темп, интенсивность.



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная  работа  студентов  организуется  с  целью  формирования

компетенции  УК-6  (для  ФГОС)  /  УК-1  (для  СУОС).  Самостоятельная  работа
осуществляется в виде: изучения литературы; эмпирических данных по публикациям и из
практики работы педагога; работы с лекционным материалом; самостоятельного изучения
отдельных  тем  дисциплины;  поиска  и  обзора  литературы  и  электронных  источников;
чтения  и  изучения  учебника  и  учебных  пособий;  подготовки  эссе;  составления
структурно-логических  схем;  подготовки  групповых  или  индивидуальных  проектов  и
мультимедийных презентаций к ним.

Рекомендуемая тематика самостоятельной работы:  

Тема 1.1 Вводная лекция.
Вопросы  для  изучения:  Закрепление  терминологии  фитнеса.  Составление

глоссария терминов и понятий оздоровительной физической культуры и фитнеса.

Тема 1.2 Развитие фитнеса в России и мире.
Вопросы  для  изучения:  Изучение  основных  тенденций  в  развитии  фитнеса  в

Российской Федерации. 

Тема 1.3 Нормативно-правовая база работы специалиста по фитнесу.
Вопросы  для  изучения:  Закрепление  основных  нормативно  –правовых  аспектов

профессиональной деятельности специалиста по фитнесу. 

Тема  1.4  Культура  здоровья  и  ее  взаимосвязь  со  здоровым  образом  жизни  в
реализации ФОТ.

Вопросы  для  изучения:  Составление  плана  и  режима  питания  в  системе
оздоровления. 

Тема 2.1. Физиологические основы занятий физической культурой и спортом.
Вопросы для изучения: Изучение кинезиологического тестирования. 

Тема 2.2. Характеристика возрастных особенностей, занимающихся физкультурно-
оздоровительными программами.

Вопросы  для  изучения:  Онтогенез  развития  избранной  группы  населения  и
определение подходящих видов фитнеса

Тема 3.1. Цели, задачи, принципы оздоровительной тренировки.
Вопросы для изучения:  Закрепление требований к организации оздоровительной

тренировки.

Тема 3.2. Методика построения тренировочных программ.
Вопросы  для  изучения:  Классификация  основных  видов  оздоровительной

тренировки и способы их построения.
Тема  3.3.  Оценка  состояния  здоровья  и  физической  подготовленности

занимающихся.
Вопросы  для  изучения:  Исследование  показателей  физического  развития,

физического состояния и физической подготовленности на группе занимающихся.



Тема 4.1. Тренировочные программы танцевальной направленности.
Вопросы  для  изучения:  Закрепление  элементов  классической  аэробики,

стрейтчинга, дыхательной гимнастики, танцевального фитнеса.

Тема 4.2. Тренировочные программы в условиях водной среды.
Вопросы для изучения:  При наличии возможности – закрепление плавательного

навыка,  базовых  упражнений  аэробики,  техники  спортивных  способов  плавания.  Или
закрепление  методики  обучения  плавательному  навыку,  базовым  упражнениям
аквааэробики, технике спортивных способов плавания.

Тема 4.3. Тренировочные программы силовой направленности.
Вопросы для  изучения:  Закрепление  техники базовых упражнений на  основные

мышечные группы без отягощений. Или если есть возможность – технику упражнений на
основных видах тренажерных устройств. Составление программы занятия по силовому
фитнесу, для занимающегося с конкретным запросом.

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств



8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
1. Теоретико-
методические
основы
физкультурно-
оздоровительных
занятий

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы,
возможности  и  ограничения  для
достижения поставленной цели  
УК.6.2.  Создает  и  достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития при получении основного и
дополнительного образования 
УК.6.3.  Владеет  умением  рационального
распределения  временных  и
информационных ресурсов

Текущий  контроль  не
предусмотрен.  Промежуточная
аттестация  по  дисциплине
проводится  в  форме  зачета,
выполнение  практического
задания  и  тестирования  по
данной дисциплине, при условии
набора 65% из 100 баллов.

2. Медико-
биологические
основы
физкультурно-
оздоровительных
занятий.

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы,
возможности  и  ограничения  для
достижения поставленной цели 

Текущий  контроль  не
предусмотрен.  Промежуточная
аттестация  по  дисциплине
проводится  в  форме  зачета,
прохождения  тестирования  по
данной  дисциплине,  зачтено
выставляется при условии набора
65% из 100 баллов.

3. Основы
оздоровительной
тренировки

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы,
возможности  и  ограничения  для
достижения поставленной цели 

Текущий  контроль  не
предусмотрен.  Промежуточная
аттестация  по  дисциплине
проводится  в  форме  зачета,
прохождения  тестирования  по
данной  дисциплине,  зачтено
выставляется при условии набора
65% из 100 баллов

4. Виды
фитнеса  по
направлениям

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы,
возможности  и  ограничения  для
достижения поставленной цели 
УК.6.3.  Владеет  умением  рационального
распределения  временных  и
информационных ресурсов

Текущий  контроль  не
предусмотрен.  Промежуточная
аттестация  по  дисциплине
проводится 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Оценочные материалы к разделу «Теоретико-методические основы физкультурно-
оздоровительных занятий»: 



Педагогический кейс. Обучающийся предоставляет доклад с презентацией по одной из
выбранных тем.
Темы докладов:
1. Вопросы питания различных групп населения при занятиях видами двигательной
активности с оздоровительной направленностью.
2. Профилактика компьютерной зависимости у подростков, юношей, девушек.
3. Режим дня и занятия физическими упражнениями.
4. Двигательная активность различных групп населения в укреплении здоровья.
Примеры тестовых заданий:
1. Выделите компоненты здорового образа жизни это: 
а. правильное питание и режим дня 
б. физические нагрузки и отказ от вредных привычек 
в. походы в ночной клуб 
г. прием энергетических коктейлей
2.К какому компоненту здоровья относится выражение «я должен»? 
а. психическое
б. физическое 
в. нравственное 
г. сексуальное
3.Что относится к субстанциональным зависимостям…?
а. Наркомания
б. Токсикомания
в. Игромания
г. компьютерная зависимость
4.Почему двигательная активность является обязательной составляющей ЗОЖ?
а. движение стимулирует процессы роста и развития организма
б. максимальная физическая тренировка повышает умственную работоспособность
в. недостаток  физической  активности  влечет  за  собой  появление  различных
заболеваний
г. физическая нагрузка отрицательно влияет на организм занимающихся

Оценочные материалы к разделу «Медико-биологические  основы  физкультурно-
оздоровительных занятий»:
Примеры тестовых заданий:

1. Период развития, характеризующийся наибольшей чувствительностью организма к
воздействию среды: 
а. сенситивный; 
б. критический; 
в. онтогенетический; 
г. филогенетический. 

2. Возраст ... можно считать оптимальным для формирования произвольных движений: 
а. 4-5 лет; 
б. 7- 10 лет; 
в. 9-10 лет; 
г. 14-15 лет 

3. Сила мышц зависит:
а. от сократительной способности всех составляющих ее мышечных волокон
б. от расположения данной мышцы
в. от вида прикрепления к суставу
г. от длины мышечных волокон



4. Работоспособность это:
а. комплекс ощущений, сопровождающий утомления
б. состояние покоя и расслабленности
в. возможность выполнять целенаправленную мотивированную деятельность
г. ощущение внутреннего комфорта или дискомфорта

Оценочные материалы к разделу «Основы оздоровительной тренировки»: 
Примеры тестовых заданий:
1. Оздоровительная тренировка это-

а. процесс восстановления и повышения работоспособности 
б. организованный процесс, направленный на оптимальный рост спортивных

достижений 
в. процесс использования средств физического воспитания с целью повышения

переносимости  (толерантности)  физической  нагрузки  и  повышения  двигательной
активности

2. Цель оздоровительной тренировки-…?
а. достижение максимальных двигательных результатов
б. повышение или поддержание уровня физической дееспособности и здоровья
в. совершенствование физической работоспособности 

3. Специфический эффект оздоровительной тренировки заключается 
а. в  стимуляции  функциональной  деятельности  всех  основных  систем

организма, адаптации к физическим нагрузкам
б. в профилактике заболеваний 
в. в  повышении  функциональных  возможностей  организма,  в  результате

экономизмами  работы  сердца  в  покое,  стабилизации  и  расширении  резервных
возможностей аппарата кровообращения при мышечной деятельности.
4. Кто является автором программы степ-аэробики?

а. Джейн Фонда
б. Кеннет Купер
в. Джин Миллер

5.Какова высота платформы, рекомендуемой для занятий степ-аэробикой с детьми 10–13
лет?

а. 10 см
б. 15 см
в. 25 см

 6. Что означает понятие «стрейтчинг»?
а. Комплексный вид занятия, сочетающий аэробную и силовую нагрузку
б. Система  упражнений  для  растягивания  мышц,  связок,  сухожилий,

повышения подвижности в суставах
в. Методика оздоровительных тренировок, основанная на неразрывной связи

тела и сознания.

Оценочные материалы к разделу «Виды фитнеса по направлениям»:

Примеры тестовых заданий:
1.В  оздоровительной  аэробике  применяются  современные  мелодии  с  отчетливо
звучащими ритмичными акцентами, которые определяют:

а. Пластику движений
б. Стиль движений



в. Темп движений

2.Каким вспомогательным инвентарем пользуются на занятиях аэробикой:
а. Конь, перекладина, брусья
б. Гантели, фитболы, степ-платформы
в. Шест, гиря, ласты

3.Оптимальная частота сердечных сокращений на занятиях аэробикой составляет:
а. Меньше 60 уд/мин
б. 60-80 уд/мин
в. 140-160 уд/мин
г. 200-220 уд/мин

4.Что не является аэробикой с предметами:
а. Слайд-аэробика
б. Степ-аэробика
в. Аэробика с фитболом
г. Джаз-аэробика

5.Разминка служит для:
а.  Перевода  организма  из  состояния  покоя  в  состояние  готовности  к

выполнению повышенных физических нагрузок,
б. Подготовки функциональных систем организма
в. Оба варианта неверны

6. Какого базового шага не существует в классической аэробике:
а. V- step
б. Cross-step
в. Pop-step
г. Open-step

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Итоговая  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  виде  составления  конспекта
комплекса упражнений от 30 до 40 минут по утренней гимнастике или самостоятельных
физкультурно-  оздоровительных  занятий.  Возможно  использование  общеразвивающих,
силовых, корригирующих упражнений, танцевальных элементов, применение различного
инвентаря и оборудования. Необходимо указать данные о возрасте и поле занимающихся,
месте проведения занятий, используемый инвентарь. 

Пример оформления конспекта комплекса упражнений
по утренней гимнастике

Задачи:
1. Разучить технику выполнения общеразвивающих упражнений.
2. Подготовить организм к предстоящей деятельности. 
3. Воспитывать дисциплинированность и самостоятельность. 

Контингент: девушки 18-20 лет
Место проведения: домашние условия 
Инвентарь: 2 пластиковые бутылки воды по 1 л. 
Время проведения: 30 минут.



Содержание Дозировка Методические указания
1. И.п. – широкая стойка

1- Руки  через
стороны  вверх,
вдох

2- И.п. – выдох

2. И.п.  –  широкая
стойка,  руки  в
стороны 
1- Руки вперед, вдох
2- И.п.-выдох

3. И.п.  –  стойка  ноги
врозь,  руки  вверх   в
замок
1- Руки за голову
2- И.п.

4. И.п.  –  стойка  ноги
врозь,  руки за  голову
в замок
1- Поворот влево
2- И.п.
3-4 – тоже вправо

5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
10. …
11. …
12. …
13. …
14. …
15. …

8 раз

8 раз

8 раз  

4 раза

Руки прямые, темп умеренный 

 Вдох-  округлить  спину,   выдох  –  свести
лопатки

Ладони вверх, лопатки вниз

Локти в стороны, поясницу не прогибать

Локти в стороны, спина прямая
 

Стопы на полу

Критерии оценки: 

«Зачтено» «Не зачтено»
Упражнения  подобраны  адекватно
представленным  условиям.  Верная
последовательность  и  дозировка
упражнений.  Грамотная  терминология
оформления конспекта. Слушатель  показал
отличные  владения  навыками  применения
полученных знаний и умений при решении
профессиональных  задач  в  рамках
усвоенного учебного материала.

При  выполнении  индивидуального
комплексного  задания  слушатель
продемонстрировал  недостаточный  уровень
владения умениями и навыками при решении
профессиональных задач в рамках усвоенного
учебного материала. Упражнения не решают
поставленных  задач,  неверные
последовательность,  подбор  и  дозировка
упражнений. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания



Уровни Содержательное описание
уровня

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования

компетенции, критерии оценки
сформированности)

Двухбалл
ьная

шакала,
зачет

БРС, %
освоения
(рейтинго

вая
оценка)

Повышенный Творческая деятельность Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу 
теоретического и прикладного 
характера на основе изученных 
методов, приемов, технологий

зачтено 86-100

Базовый Применение  знаний  и
умений  в  более  широких
контекстах  учебной  и
профессиональной
деятельности,  нежели  по
образцу с большей степени
самостоятельности  и
инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, анализировать 
и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения 

зачтено 71-85

Удовлетворительн
ый (достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач курса 
теоретически и практически 
контролируемого материала

зачет 55-70

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного уровня не
зачтено

Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1.  Замогильнов  А.И.,  Крылов  В.Е.,  Якунина  В.М.  Технологии  и  методики  фитнес-
тренировки : учебное пособие / А.И.  Замогильнов, В.Е. Крылов, В.М. Якунина, А.И.
Иванов.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2025.  —  308  с.  —  (Среднее  профессиональное
образование).  -  ISBN  978-5-16-020315-7.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2169356 (дата обращения: 05.02.2025). – Режим доступа:
по подписке.
2. Козлов А. В., Бударников А. А., Спиридонов Е. А. Силовой фитнес. Элективный курс
по  физической  культуре  :  учебно-методическое  пособие  /  А.  В.  Козлов,  А.  А.
Бударников, Е. А. Спиридонов [и др.] ; под. ред. Н. В. Анненковой,  А. В. Козлова. -
Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2024. - 172 с. - ISBN 978-5-85006-598-0. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2181650 (дата обращения:
05.02.2025). – Режим доступа: по подписке.
3.Ратманская Т.  И.,  Булгакова О. В.,  Осипов А.  Ю. Фитнес:  учебное пособие /  Т.  И.
Ратманская, О. В. Булгакова, А. Ю. Осипов, М. Д. Кудрявцев. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2021. - 100 с. - ISBN 978-5-7638-4512-9. - Текст: электронный.
-  URL:  https://znanium.com/catalog/product/2088767  (дата  обращения:  05.02.2025).  –
Режим доступа: по подписке.
4. Руненко С. Д. Врачебный контроль в фитнесе: Монография / Руненко С.Д., - 2-е изд. -
Москва  :НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  192  с.  (Научная  мысль)ISBN  978-5-16-106693-5
(online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/969612 (дата
обращения: 05.02.2025). – Режим доступа: по подписке.



5.Федосеева  М.  З.,  Лебедева  С.  А.,  Иващенко  Т.  А.  Методические  основы  фитнес-
аэробики  :  учебно-методическое  пособие  /  М.  З.  Федосеева,  С.  А.  Лебедева,  Т.  А.
Иващенко,  Д.  Н.  Давиденко.  -  Йошкар-Ола  :  Поволжский  государственный
технологический  университет,  2018.  -  56  с.  -  ISBN  978-5-8158-2023-4.  -  Текст  :
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1894189  (дата  обращения:
05.02.2025). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература
1.Атлетическая гимнастика : учебное пособие (практикум) / сост. В. С. Денисенко, В. Г.
Петрякова. - Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2021. - 108 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2132862 (дата обращения: 05.02.2025). – Режим доступа:
по подписке.
2.  Блинков  С.  Н.  Значимость  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в
формировании  человеческого  капитала  учащейся  молодежи  :  монография  /  С.  Н.
Блинков, С. П. Левушкин, С. Ф. Сокунова. - Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2023. - 172
с.  -  ISBN  978-5-88575-708-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2171306 (дата обращения: 05.02.2025). – Режим доступа:
по подписке.
3. Караулова Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности : учебник /
Л.К.  Караулова.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2023.  —  336  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат). — DOI 10.12737/23930. - ISBN 978-5-16-018443-2. - Текст : электронный. -
URL:  https://znanium.ru/catalog/product/1933136  (дата  обращения:  05.02.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.

4.Чаплыгина Е. В. Методика организации самостоятельных занятий по фитнесс-тренингу
: практикум / Е. В. Чаплыгина. - Липецк : ЛГПУ имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского,
2020. - 70 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2158035 (дата
обращения: 05.02.2025). – Режим доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- электронно-информационную среду  БФУ им.  И.  Канта,  обеспечивающую

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение,  необходимое для функционирования

сервера и связи с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и

антивирусное программное обеспечение.

https://elib.kantiana.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Наименование 
специализированных
учебных помещений

Вид
занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

Аудитория лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
Плавательный
бассейн

практическое Спортивный инвентарь: плавательные доски, нудлы,
пояса, утяжелители 

Фитнес -зал практическое Степ-платформы,  грифы,  мячи,  фитболы,
музыкальный комплекс.

Тренажерный зал практическое Тренажеры, гантели и др.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Основы коммуникации»

Целью  освоения дисциплины «Основы коммуникации» являются формирование
научного  представления  о  коммуникации,  ее  моделях,  уровнях  и  видах,  структуре
коммуникационного процесса, специфике массовой коммуникации как вида деятельности,
развитие умения грамотно использовать возможности коммуникации в профессиональной
деятельности математика;  развитие у  студентов личностных качеств,  направленных на
создание  эффективной  коммуникации,  а  также  формирование  общекультурных
компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-3 Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать
свою  роль  в
команде

УК-3.1.  Определяет
коммуникативную
стратегию  сотрудничества
для  достижения
поставленной цели.
УК-3.2.  Осуществляет
обмен  информацией  с
другими  членами  команды,
выбирает  эффективные
инструменты коммуникации

Знать основы  стратегирования
коммуникации  и  принципы
поэтапного достижения стратегии.
Уметь  определить  содержание
стратегии,  тактики  и  приемы  ее
реализации, строить коммуникацию
в группе с помощью вербальных и
невербальных средств.
Владеть навыками  построения
стратегии коммуникации в группе и
достижения  поставленной  цели,
составляющими  коммуникативную
компетентность личности.

УК-4  Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1.  Осуществляет
выбор  коммуникативных
стратегий  и  тактик  в
соответствии  с
коммуникативной задачей
УК-4.2.  Соблюдает
основные  требования
коммуникативного  кодекса
в  различных
коммуникативных
ситуациях.

Знать особенности  межличностной
устной и письменной коммуникации
как  вида  коммуникации; правила
осуществления  коммуникации  в
зависимости  от  прагматических
установок  общения;  основные
признаки  регистров  общения:
официального,  неофициального,
нейтрального;  условия,
необходимые  для  достижения
успешной  коммуникации;
компоненты  сильной  и  слабой
коммуникативной  позиции  и
факторы  коммуникативного
равновесия
Уметь преодолевать
коммуникативные  барьеры  и
неудачи  при  помощи  адекватного
использования  коммуникативных
стратегий и тактик; использовать и
при  необходимости
трансформировать  теоретические
модели в соответствии с конкретной



(реальной)  коммуникативной
ситуацией;  оценивать  особенности
аудитории,  удерживать  и
активировать  ее  внимание;
определить  характер  делового
общения,  построить  деловую
письменную  коммуникацию  с
помощью  вербальных  и
невербальных средств.
Владеть навыками  успешной
коммуникации  в  сфере  делового
общения;  базовыми  навыками,
составляющими  коммуникативную
компетентность  личности,  включая
навык  оценивания
коммуникативной  компетентности
коммуникатора  и  коммуниканта,  в
том  числе  и  в  отношении
собственной личности

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Основы коммуникаций»  относится  к  обязательной части  Блока  1  Дисциплины
(модули).

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
обучающегося и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных
планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  с  обучающимися  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины



сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
обучающимися  в  форме  самостоятельной  работы.  При этом  требования  к  ожидаемым
образовательным результатам обучающихся по данной дисциплине не зависят от формы
реализации образовательной программы.

№ 
п/
п

Наименование 
раздела

Содержание раздела

1 Коммуникация: 
основные понятия

Коммуникация: понятие и определения. Коммуникация как
процесс:  структура  и  модели.  Участники  коммуникации.
Виды  коммуникации.  Теории  коммуникации.  Модели
коммуникации. Коммуникационное взаимодействие.

2 Основы теории 
коммуникации

Множественность  теорий  коммуникации.  Сопоставление
основных  точек  зрения.  Категориальный  аппарат  теории
коммуникации.  Теория  коммуникации  и  смежные
дисциплины.
Три измерения коммуникации: язык — человек — социум.
Инструментальное  измерение  коммуникации.  Функции
языка.  Субъектное  измерение  коммуникации:  языковая  и
коммуникативная  личность,  принципы  ее  описания.
Параметры  коммуникативной  личности.  Модели
коммуникативной личности. Фактор среды в коммуникации:
социум  и  коммуникативное  пространство.  Уровни
коммуникативного пространства.

3 Вербальная и 
невербальная 
коммуникация

Коммуникативный  акт,  речевой  акт,  коммуникативное
взаимодействие.  Вербальные  и  невербальные
коммуникативные акты.
Виды речи, их классификации. Основные варианты устной
речи.  Формы  устной  речи  в  их  соотношении.
Функциональная и психологическая специфика письменной
речевой коммуникации. 
Понятие  и  функции  невербальной  коммуникации.  Виды
невербальных  проявлений.  Классификация  невербальных
сигналов  и  знаков.  Функции невербальной коммуникации.
Особенности  восприятия  невербальной  информации.
Интерпретация  невербальных  сообщений.  Кинетическая
речь:  ее  природа и  специфика.  Семиотика  жестовой речи:
словарь, семантика, синтактика.

4 Коммуникативные
нормы и правила

Эффективная  и  успешная  коммуникация.  Условия  и
предпосылки  успешной  коммуникации.  Коммуникативный
кодекс Г.П. Грайса и Дж. Лича. Коммуникативные качества
речи  как  условия  успешной  коммуникации.
Коммуникативное  взаимодействие  и  коммуникативная
культура. Барьеры и уровни непонимания в коммуникации.

5 Коммуникативные
стратегии и тактики

Соотношение понятий «стратегия» и «тактика». Связь 
коммуникативной  стратегии  с  мотивами,  интенцией,
макроцелью  говорящего  и  выбором  наиболее  адекватных
способов  её  достижения.  Структура  коммуникативной
стратегии;  организация  и  реализация  коммуникативного
взаимодействия в соответствии с планом; достижение цели
коммуникации (реализация). 
Стратегия как комплекс речевых действий, направленных на



достижение  коммуникативной  цели.  Стратегия  как
ориентация  на  прецедентные  ситуации  общения.
Коммуникативная  тактика  как  способ  осуществления
стратегии речи. Гибкость речевой стратегии и динамический
характер речевых тактик.  Многообразие коммуникативных
(речевых) тактик.

6 Коммуникативные
конфликты:  природа,
прогнозирование,
преодоление

Речевая  конфликтность:  типология,  причины,  формы
преодоления.  Язык  -  речь  -  коммуникация:  нормы  и
нарушения.  Типология  речевой  конфликтности:
коммуникативная  неудача,  коммуникативный  сбой,
коммуникативный конфликт. Лингвистические предпосылки
речевой  конфликтности.  Экстралингвистические
предпосылки  речевой  конфликтности.  Диагностика  и
прогнозирование  речевой  конфликтности.  Поведение  в
конфликте  и  коммуникативные  стратегии  в  конфликтной
ситуации. Формы и средства оптимизации коммуникации.

7 Основы  публичной
коммуникации

Природа  публичной  речи.  Специфика  публичной
коммуникации.  Жанры  публичной  коммуникации.
Принципы  практической  риторики.  Приемы  ораторского
мастерства.  Пути  и  средства  обеспечения  успешности
публичной коммуникации.

8 Основы  научной
коммуникации

Природа  и  специфика  научной  коммуникации.  Жанры
научной  коммуникации.  Устная  и  письменная  научная
коммуникация. Принципы аргументации научной позиции.
Организация  научной  дискуссии.  Организация
коллективного научного исследования. Принципы научной
критики.

9 Основы  деловой
коммуникации

Определение  деловой  коммуникации.  Участники  деловой
коммуникации,  ее  формы,  официально-деловой  стиль  как
инструмент деловой коммуникации. Регламентированность,
ролевая  обусловленность  деловой  коммуникации,  система
управления в деловой коммуникации, этический аспект.

10 Основы  массовой
коммуникации

Природа  современного  информационного  общества.
Специфика  и  функции  массовой  коммуникации.  Теории
массовой  коммуникации.  Каналы  массовой  коммуникации
Общественное  мнение.  Идеология  и  пропаганда.  Реклама.
Основы социологии и психологии массовой коммуникации.
Глобальные  коммуникационные  технологии  и  Интернет:
особенности  функционирования  и  технологии
информационного воздействия.

11 Коммуникативный
практикум.  Тренировка
коммуникативных
навыков.
Коммуникация  в
группах

Общее  представление  о  групповой  коммуникации.
Групповая  коммуникация  как  форма  социальной
коммуникации.  Психология  групповой  коммуникации.
Коммуникативные роли, их распределение и принятие. Пути
совершенствования групповой коммуникации.

12 Коммуникативный
практикум.
Манипуляции  в
коммуникации.
Развитие  навыков

Манипуляции  с  коммуникативной,  социальной,
психологической  точек  зрения.  Технологии  манипуляции.
Система  методов  психологического  воздействия  на
человека.  Место  манипуляции  в  системе  человеческих
взаимоотношений.  Технологии  и  приемы  манипулятивной



публичных
выступлений

коммуникации. Выявление манипуляций, коммуникативное
противостояние  манипуляциям.  Манипуляции  в  бытовом,
деловом, научном общении.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного типа*
(предусматривающих  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателями):

1. Коммуникация: основные понятия
2. Основы теории коммуникации

3. Вербальная и невербальная коммуникация
4. Коммуникативные нормы и правила
5. Коммуникативные стратегии и тактики
6. Основы публичной коммуникации
7. Основы научной коммуникации
8. Основы деловой коммуникации
9. Основы массовой коммуникации

*  Лекционные  занятия  проводятся  дистанционно  в  формате  видеокурса
(размещен  на  платформе  LMS).  Все  студенты  обязаны  ознакомиться  с  лекционным
материалом  и  выполнить  контрольные  задания  к  видеолекциям  в  устанавливаемые
сроки.

Рекомендуемая тематика практических занятий

№ 
п/п

Наименование 
темы

Содержание темы

1 Вербальная и 
невербальная 
коммуникация

1. Сопоставление вербальной и невербальной 
коммуникации.
2. Практикум по невербальной коммуникации. 

2 Формы и виды речевой 
деятельности. Диалог — 
монолог — полилог

1. Анализ примеров моно-, диа- и полилогической 
коммуникации.
2. Коммуникативные упражнения по организации 
диалога, монолога, полилога. Индивидуальная и 
групповая работа.

3 Коммуникативные нормы и
правила

1. Коммуникативные качества речи как условия 
успешной коммуникации. 
2. Коммуникативное взаимодействие и 
коммуникативная культура. 
3. Барьеры и уровни непонимания в коммуникации. 

4 Коммуникативные
стратегии и тактики

1. Соотношение понятий «стратегия» и «тактика». 
Связь коммуникативной стратегии с мотивами, 
интенцией, макроцелью говорящего. 
2. Практикум по коммуникативным стратегиям и 
тактикам.

5 Практикум  по  публичной
коммуникации

1. Коммуникативные роли в публичной 
коммуникации.



2. Развитие навыков публичной речи и освоение 
принципов практической риторики.

6 Практикум  по  научной
коммуникации

1. Формы и жанры научной коммуникации.
2. Практикум по научной коммуникации: 
моделирование научной дискуссии

7 Практикум  по  деловой
коммуникации

1. Нормы и правила деловой коммуникации. Основы
делового этикета.
2. Практикум по деловой коммуникации: 
моделирование коммуникативных ситуаций в 
деловой сфере

8 Коммуникативный
практикум.  Тренировка
коммуникативных
навыков. Коммуникация в
группах

1. Коммуникативный тренинг по развитию навыков 
групповой коммуникации. 
2. Коммуникативные роли, их распределение и 
принятие. 
3. Пути совершенствования групповой 
коммуникации.

9 Коммуникативный
практикум.  Манипуляции
в коммуникации. Развитие
навыков  публичных
выступлений

1. Анализ примеров манипулятивной коммуникации
2. Коммуникативный тренинг по манипулятивному 
воздействию.

Требования к самостоятельной работе обучающихся

1.  Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы, по всем темам из п. 6 настоящей рабочей программы.

2.  Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,
выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по всем темам из п. 6
настоящей рабочей программы. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе с обучающимися очной формы обучения. В случае реализации образовательной



программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного  материала  в  значительной части  осваивается  обучающимися  в
форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  обучающихся  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Коммуникация: основные 
понятия

УК-3, УК-4 устный опрос, тест

Основы теории 
коммуникации

УК-3, УК-4 устный опрос, тест, 
контрольная работа



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Вербальная и невербальная 
коммуникация

УК-3, УК-4 устный опрос, тест

Коммуникативные нормы и 
правила

УК-3, УК-4 устный опрос, тест

Коммуникативные стратегии
и тактики

УК-3, УК-4 устный опрос, тест

Коммуникативные 
конфликты: природа, 
прогнозирование, 
преодоление

УК-3, УК-4 Коммуникативная ролевая игра:
погружение в реальную

коммуникацию (результативность
моделируемой коммуникации)

Основы публичной 
коммуникации

УК-3, УК-4 Коммуникативная ролевая игра:
погружение в реальную

коммуникацию (результативность
моделируемой коммуникации)

Основы научной 
коммуникации

УК-3, УК-4 Коммуникативная ролевая игра:
погружение в реальную

коммуникацию (результативность
моделируемой коммуникации)

Основы деловой 
коммуникации

УК-3, УК-4 Коммуникативная ролевая игра:
погружение в реальную

коммуникацию (результативность
моделируемой коммуникации)

Основы массовой 
коммуникации

УК-3, УК-4 устный опрос, тест,
контрольная работа

Коммуникативный 
практикум. Тренировка 
коммуникативных навыков. 
Коммуникация в группах

УК-3, УК-4 Коммуникативная ролевая игра:
погружение в реальную

коммуникацию (результативность
моделируемой коммуникации)

Коммуникативный 
практикум. Манипуляции в 
коммуникации. Развитие 
навыков публичных 
выступлений

УК-3, УК-4 Коммуникативная ролевая игра:
погружение в реальную

коммуникацию (результативность
моделируемой коммуникации)

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Чем отличается узкий подход к пониманию коммуникации от широкого подхода?
А) представлением о субъекте коммуникации
Б) представлением о структуре коммуникативного акта
В) представлением о характере протекания процесса

2. «Коммуникация - перевод текста с языка моего «я» на язык твоего «ты». Какой 
аспект процесса коммуникации акцентирует это определение?

А) содержание сообщений
Б) процесс кодирования и декодирования информации



В) характер отношений субъектов
Г) включенность шумов в процесс

3. К факторам, определяющим процесс коммуникации относятся:
А) коммуникатор
Б) канал коммуникации 
В) технические средства коммуникации
Г) сообщение

4. По используемым средствам коммуникация бывает:
А) межличностная,
Б) вербальная и невербальная
В) фактическая и информационная
Г) групповая

5. Личные и неличные коммуникации различаются:
А) по отношению коммуникантов к месту коммуникации
Б) по характеру личного контакта субъектов
В) по отношению к одной сфере деятельности
Г) по отношению коммуникантов ко времени контакта

6. Электронные коммуникации отличаются:
А) скоростью передачи информации
Б) безусловной опосредованностью
В) обязательной анонимностью субъектов
Г) масштабом распространения информации

7. Какие основные цели могут преследоваться в коммуникации?
А) фактическая
Б) информационная
В) воздействующая
Г) повествовательная

8. Какие средства языка сохраняют базовое значение в вербальной коммуникации при
создании как письменной, так и устной формы речи?

А) буквы, знаки препинания
Б) звуки, ударные слоги
В) лексемы, фразеологизмы
Г) словосочетания, предложения

9. Какие средства языка приобретают особую значимость в письменной форме 
коммуникации?

А) звуки речи
Б) буквы в составе слов
В) стилистически окрашенная лексика
Г) знаки препинания

10. Вербальная коммуникация с точки зрения видов деятельности может быть 
представлена как:

А) повествование
Б) убеждение
В) говорение



Г) чтение

11. Вербальная коммуникация с точки зрения количества участников и ее 
направленности бывает:

А) монологом
Б) полилогом
В) слушанием
Г) рассуждением

12. Какие названные средства относятся к единицам невербальной коммуникации?
А) сигналы
Б) морфемы
В) поведение говорящего (пишущего)
Г) символы

13. Особенностями невербальных сообщений являются:
А) контекстуальность
Б) подготовленность
В) ненамеренность
Г) однозначность

14. Какие функции невербальной коммуникации по отношению к вербалике известны 
в практике общения?

А) замещения
Б) дополнения
В) воздействия
Г) опровержения 

15. С помощью каких знаков субъект может демонстрировать сильное волнение?
А) симптома
Б) манипуляции предметом
В) изменения положения тела
Г) дотрагивания до кончика носа

16.  Какие сигналы невербальной коммуникации могут контролироваться субъектом?
А) симптом радости
Б) симптом злобы
В) рукопожатие
Г) открытая поза

17.  Кулак как угроза относится к…
А) номинативным жестам
Б) эмоционально-оценочным жестам
В) указательным жестам
Г) риторическим жестам
Д) игровым жестам
Е) вспомогательным жестам
Ж) магическим жестам

18. Постулат «не отклоняйся от темы» составляет…
А) максиму полноты информации
Б) максиму качества информации



В) максиму релевантности
Г) максиму манеры

19. Максима неприятия похвал в собственный адрес – это…
А) максима такта
Б) максима великодушия
В) максима одобрения
Г) максима скромности
Д) максима согласия
Е) максима симпатии

20. В деловой коммуникации в целом контакт глаз занимает…
А) 10-20% времени
Б) 30-60% времени
В) 70-90% времени

21. «Интимная зона» человека составляет…
А) 30-40 см
Б) 40–50 см
В) 50-80 см

22. Стремление сократить дистанцию до собеседника,  занять  больше пространства
называют _____________________________________ (впишите ответ самостоятельно).

23. Согласно  трансакционной  модели коммуникации,  шум,  источником  которого
выступает получатель сообщения, может иметь 3 причины. Отметьте все.

А) избирательное восприятие
Б) избирательное внимание
В) избирательное слушание
Г) избирательное запоминание
Д) избирательная память
Е) избирательные способности

24. Барьеры,  возникающие  из-за  рассогласования  между  формой  представления
сообщения и его содержанием, - это…

А) логические барьеры
Б) стилистические барьеры
В) семантические барьеры
Г) социальные барьеры
Д) межкультурные барьеры

25. Расстановка  акцентов  и  использование  смысловых  пауз  –  это  один  из
эффективных приемов преодоления…

А) логических барьеров
Б) стилистических барьеров
В) семантических барьеров
Г) социальных барьеров
Д) межкультурных барьеров

26. Формально  или  неформально  признаваемое  место  индивида  в  социальной
иерархии называется…

А) социальным статусом



Б) социальной ролью
В) социальным стереотипом

ОБРАЗЦЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Задание 1. Охарактеризуйте блоки информации, которой обмениваются участники в
процессе невербальной коммуникации. Распределите их по степени важности.

Основываясь  на  личном опыте,  опишите  и  охарактеризуйте  2-3 коммуникативные
ситуации, в которых то или иное сведение (о личности коммуникатора, об отношении
участников коммуникации друг к другу и к самой ситуации) играло бы более важную роль
по сравнению с другими. Свой ответ аргументируйте.

Задание 2. Охарактеризуйте функции, которые невербальные сообщения выполняют
при взаимодействии с вербальными. Заполните таблицу, приведя собственные примеры.

Функции Примеры невербальных сообщений
Дополнение
(сопровождение)
Опровержение
Замещение
Регулирование

Задание  3. Заполните  таблицу,  определив,  к  каким  типам  шумов,  согласно
математической  модели  коммуникации  К. Шеннона  и  У. Уивера,  можно  отнести
следующие, затрудняющие передачу и декодирование сообщения:

неправильное ударение в слове; неудобный стул во время собеседования при приеме на
работу;  тесная  одежда и  обувь  во  время  защиты дипломной  работы;  употребление
слова в несвойственном ему значении; звук автосигнализации под окном аудитории во
время лекции; произнесение слова «реферамбы» вместо «дифирамбы»; звук мобильного
телефона  во  время  ответа  на  экзамене;  нарушение  лексической  сочетаемости  слов;
мечты о предстоящем свидании во время лекции.

Включите в каждую колонку 2-3 собственных примера.

Технические (механические)
шумы

Семантические шумы

Задание 4. Какой ответ и почему предпочтительнее: «Могу ли я Вам чем-то помочь?»
или «Чем я могу Вам помочь?» Дайте объяснение с опорой на языковые средства.

Задание 5.  Определите Вашу стратегию и укажите возможные тактические приемы,
если:

1) клиент хочет сделать заказ;
2) клиент проводит предварительную «разведку», желая получить информацию.

Задание  6.  Выберите  из  любых  СМИ  интервью  (в  основе  7-10  вопросов)  и
проанализируйте его по следующим критериям:

1. Какие типы вопросов заданы интервьюером?



2. Какой вывод о коммуникативной компетентности интервьюера можно сделать на 
основе созданной вопросной структуры интервью?

3. Какие ответы давал интервьюируемый? Как данные ответы были определены 
типам заданных вопросов?

4. Какая связь вопросов и ответов возникла в интервью?
5. Можно ли выявить коммуникативную стратегию интервьюера, реализованную с 

помощью вопросов-тактик?
6. Согласуется ли эта стратегия со стратегией интервьюируемого? Какие ответы были

даны на поставленные вопросы?

Задание 7. Деловая игра «Пресс-конференция со специалистом»

Перед  участниками  игры  создается  следующая  ситуация:  известный  специалист  в
установленной сфере (в соответствии с направлением подготовки студентов) работает в
новом проекте. В связи с этим организуется пресс-конференция, на которую приглашены
журналисты,  работающие  в  научных  журналах.  Некоторые  вопросы  для  обсуждения
(пример: специалист в области компьютерной безопасности и защиты информации):

1. Кто стал инициатором Вашего нового проекта?
2. В чем особенности его реализации?
3. Как Вы считаете, возможно ли решение сложных задач по защите информации без

специалиста-математика? 
4. Какова роль специалиста по компьютерной безопасности в защите информации?
5. Какую роль играет специалист по защите информации в жизни социума и решении

его проблем?
Журналисты  придумывают  название  изданию,  которое  представляют,  или  могут

воспользоваться названием реального издания.
Задания  для  журналистов  отличается  только  подзаголовком.  Журналисты

представляют в статье разные моменты обсуждаемой темы. После того, как журналисты
сделали заготовку, они возвращаются на свои места в центре аудитории.

Журналистам раздаются полоски с вопросами, которые пронумерованы. Желающий
задать вопрос поднимает руку, после разрешения называет свое издание, называет имя
того  спортсмена,  кому  задает  вопрос  и  озвучивает  вопрос.  Для  записи  ответов
журналистам  предоставляются  рабочие  листы  с  заготовками  вопросов,  которыми  они
будут пользоваться при написании статьи. Их задача кратко записать услышанный ответ,
самую суть. Если что-то не понятно, то можно переспрашивать.

После  обсуждения  всех  вопросов  организуется  написание  статьи  (доклада).  Все
участники игры делятся таким образом, чтобы за компьютером работало два человека.
Трем  журналистам  в  помощь  предоставляется  по  одному  математику,  остальные
журналисты делятся на пары.

На четвертом этапе происходит представление каждой парой своей работы. Другие
участники могут дополнять и задавать вопросы.

На завершающем  этапе подводятся  итоги  игры,  анализ  усвоенных  знаний,  обмен
мнениями по поводу проведения игры, дисциплины, удачных и неудачных выступлений.

Назначение  игры: В  данном  случае  игра  ориентирована  на  успешность  и
эффективность коммуникации, ее также можно проводить по другой теме, связанной с
профессиональной  деятельностью  математика.  Для  этого  в  исходной  ситуации
представители компании меняют тему и сферу 

Задание 8. Деловая игра «Резюме для трудоустройства»

Вы временно не  работающий. Перед Вами поставлена задача написать резюме для
устройства на открывшуюся вакансию. Пройти собеседование после подачи резюме.



Основная исходная информация:
 Информация о специалисте по компьютерной безопасности для оформления

резюме
 Данные о вакантном рабочем месте
 Знание процедуры собеседования для приема на работу

Представить результаты проекта в виде презентации.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ)

 Коммуникация  и  язык  в  научной  парадигме.  Коммуникативные  аспекты
различных научных дисциплин. 

 Аспекты  теории  социальной  коммуникации:  онтологический,
гносеологический, методологический, функциональный. 

 Законы,  методы  и  функции  коммуникации.  Виды  информации.  Способы
информационной трансляции.

 Невербальная и вербальная коммуникация. Сходства и различия вербальных и
невербальных кодов.

 Особенности  восприятия  невербальной  информации.  Интерпретация
невербальных сообщений.

 Модель  коммуникативной  личности:  мотивационный,  когнитивный  и
функциональный уровни. 

 Несовпадения  референтов  говорящего  и  слушающего  как  коммуникативная
неудача. 

 Коммуникативные  роли  в  специализированных  и  неспециализированных
формах коммуникации. 

 Многообразие коммуникативных (речевых) тактик.
 Фактор среды в коммуникации: социум и коммуникативное пространство.
 Семиотика жестовой речи: словарь, семантика, синтактика.
 Групповая и социальная коммуникация. Психология групповой коммуникации.
 Манипуляции с коммуникативной, социальной, психологической точек зрения.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для промежуточного контроля (зачета)

 Понятие  коммуникации.  Коммуникативное  взаимодействие.  Вопрос  о  типе
взаимодействия.

 Коммуникационный процесс и его структура. 
 Субъекты коммуникации. Проблема типов объектов коммуникации. 
 Виды коммуникации и основания для их классификации. 
 Понятие  и  особенности  массовой  коммуникации:  специфика  адресанта,

каналов, информации, эффекта. Характеристика массового адресата. 
 Место массовой коммуникации в ряду социальных коммуникаций. Основные

функции массовой коммуникации. 
 Математическая  модель  коммуникации  К.  Шеннона  и  У.  Уивера.

Кибернетическая модель коммуникации Н. Винера. 
 Социально-психологическая модель Т. Ньюкомба. 
 Интегральная обобщенная модель коммуникации Б. Вестли и М. Маклина. 
 Трансакционная модель коммуникации. 



 Модель  интегрированных  социальных  коммуникаций.  Модель
интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

 Уровни коммуникации. Виды коммуникации.
 Основные характеристики вербальной коммуникации.
 Невербальная речевая коммуникация: основная функция, средства.
 Коммуникативное соотношение вербальных и невербальных речевых средств.
 Виды невербальных знаков.
 Коммуникативные  стратегии:  структура  и  реализация.  Коммуникативные

тактики Т. ван Дейка.
 Типы  вопросов  в  диалоговой  форме  при  реализации  стратегии  в  деловой

коммуникации.
 Успешность и эффективность коммуникации.
 Коммуникативный кодекс и его критерии. Принцип кооперации П.Г. Грайса.

Принцип вежливости Дж. Лича.
 Особенности письменной деловой коммуникации.
 Особенности устной деловой коммуникации. 
 Особенности научной коммуникации.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические

хорошо зачтено 71-85



степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

зачтено 55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература

1. Кожемякин,  Е.  А.  Основы  теории коммуникации :  учебное  пособие  /  Е.  А.
Кожемякин. - Москва : ИНФРА-М, 2023. - 1 on-line, 189 с. - (Высшее образование -
бакалавриат). - URL:https://znanium.com/catalog/product/1930711. - Режим доступа:
по подписке. - ISBN 978-5-16-006584-7 : Б. ц. - Текст : электронный.

2. Шарков,  Ф.  И.  Коммуникология:  основы  теории коммуникации :  учебник  для
бакалавров / Ф. И. Шарков. - 7-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2023. - 1 on-
line, 488 с. - URL:https://znanium.com/catalog/product/2082722. - Режим доступа: по
подписке. - ISBN 978-5-394-05111-1 : Б. ц. - Текст : электронный.

 
Дополнительная литература

1. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация : учебник / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. - 3-
е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2023. - 1 on-line, 286 с. - (Высшее
образование  -  бакалавриат).  - URL: https://znanium.com/catalog/product/1914129.  -
Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-16-012074-4 : Б. ц. - Текст : электронный.

2. Гостенина, В. И. Социология массовой коммуникации : учебник / В. И. Гостенина,
А. Г. Киселев. - 2-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 1 on-line, 336 с. -
(Бакалавриат).  - URL:https://znanium.com/catalog/document?pid=1836637.  -  Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-98281-338-1 : Б. ц. - Текст : электронный.

3. Иванов, А. Аутентичная коммуникация: Практика честного и бережного общения :
практическое руководство / А. Иванов, С. Шедина. - Москва : Альпина паблишер,
2022. - 1 on-line, 204 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1904797. - Режим
доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9614-5786-5 : Б. ц. - Текст : электронный.

4. Сахнюк, Т. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие /
сост. Т.И. Сахнюк. - Ставрополь: СтГАУ, 2013. - 92 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/514137  (дата  обращения:  30.03.2022).  –  Режим
доступа: по подписке. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

− НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
−  eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов



конференций
− ЭБС Консультант студента 
− ЭБС ZNANIUM.COM
− ЭБС «Айбукс»
− ПРОСПЕКТ ЭБС 
− ЭБС РКИ
− Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, 

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных 
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное 
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования
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1.Наименование дисциплины: «Основы российской государственности».

Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  системы  знаний,
навыков  и  компетенций,  а  также  ценностей,  правил  и  норм  поведения,  связанных  с
осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и
гражданственности,  формированием  духовно-нравственного  и  культурного  фундамента
развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского
государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального
достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей
Родины.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен
воспринимать 
межкультурно
е разнообразие
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1.  Демонстрирует
толерантное  восприятие
социальных  и  культурных
различий,  уважительное  и
бережное  отношению  к
историческому  наследию  и
культурным традициям. 
УК-5.2.  Находит и использует
необходимую  для
саморазвития  и
взаимодействия  с  другими
людьми  информацию  о
культурных  особенностях  и
традициях  различных
социальных групп. 
УК-5.3.  Проявляет  в  своём
поведении  уважительное
отношение  к  историческому
наследию  и  социокультурным
традициям  различных
социальных  групп,
опирающееся на знание этапов
исторического  развития
России  в  контексте  мировой
истории  и  культурных
традиций мира. 
УК-5.4. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументировано обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера

Знать: -  фундаментальные
достижения, изобретения,  открытия и
свершения,  связанные  с  развитием
русской  земли  и  российской
цивилизации,  представлять  их  в
актуальной и значимой перспективе;
 -  особенности  современной
политической  организации
российского  общества,  каузальную
природу и специфику его актуальной
трансформации,  ценностное
обеспечение  традиционных
институциональных  решений  и
особую  поливариантность
взаимоотношений  российского
государства  и  общества  в
федеративном измерении;
 -  фундаментальные  ценностные
принципы  российской  цивилизации
(такие  как  многообразие,
суверенность,  согласие,  доверие  и
созидание),  а  также  перспективные
ценностные  ориентиры  российского
цивилизационного развития (такие как
стабильность, миссия, ответственность
и справедливость
-  иметь  представление  о
цивилизационном  характере
российской  государственности,  её
основных  особенностях,  ценностных
принципах и ориентирах;  о ключевых
смыслах,  этических  и
мировоззренческих  доктринах,
сложившихся  внутри  российской
цивилизации  и  отражающих  её



многонациональный,
многоконфессиональный  и
солидарный  (общинный)  характер;  о
наиболее  вероятных  внешних  и
внутренних  вызовах,  стоящих  перед
лицом  российской  цивилизации  и  её
государственностью  в  настоящий
момент,  ключевых  сценариях
перспективного развития России;
Уметь:  -  адекватно  воспринимать
актуальные социальные и культурные
различий,  уважительно  и  бережно
относиться к историческому наследию
и культурным традициям;
 -  находить  и  использовать
необходимую  для  саморазвития  и
взаимодействия  с  другими  людьми
информацию  о  культурных
особенностях и  традициях различных
социальных групп;
 -проявлять  в  своём  поведении
уважительное  отношение  к
историческому  наследию  и
социокультурным  традициям
различных  социальных  групп,
опирающееся  на  знание  этапов
исторического  развития  России  в
контексте  мировой  истории  и
культурных традиций мира;
Владеть:  -  навыками  осознанного
выбора  ценностных  ориентиров  и
гражданской позиции;
 -  навыками  аргументированного
обсуждения  и  решения  проблем
мировоззренческого, общественного и
личностного характера;
 -  развитым  чувством
гражданственности  и  патриотизма,
навыками  самостоятельного
критического мышления.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы российской государственности» включена в учебный план
ООП как дисциплина обязательной части блока дисциплин подготовки студентов (1 курс,
1  семестр).  Концептуальное  внедрение  дисциплины  в  учебный  план  продиктовано
необходимостью  продолжения  фундаментальной  социально-гуманитарной  подготовки,
инициированной  программами  среднего  образования  в  части  курсов  истории  и
обществознания,  а  успешное  освоение  курса  базируется,  в  первую  очередь,  на
параллельной  работе  обучающихся  в  рамках  содержательно  смежных  историко-
политических и философских дисциплин.



4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

Наименование раздела Содержание раздела
1 Что такое Россия Страна  в  её  пространственном,  человеческом,

ресурсном,  идейно-символическом  и  нормативно-
политическом измерении Объективные  и
характерные данные о России, её географии, ресурсах,
экономике. Общие  природно-географические  или
социально-политические характеристики современной
России.  Многонациональная  российская  культура  и
особенности  её  формирования.  Население,  культура,
религии и языки.
Современное  положение  российских  регионов.
Современное  социально-экономическое  развитие
страны,  хозяйственная  специализация  российских
регионов.
Выдающиеся  персоналии  («герои»). Выдающиеся
политические и государственные деятели, выдающиеся
ученые, выдающиеся деятели культуры и выдающиеся
образцы  служения  и  самопожертвования  во  имя
Родины
Герои-«благодетели» - выдающиеся деятели в области



политики  и  государственного  управления,
способствовавшие социальному прогрессу и развитию
России: великие реформаторы, общественные деятели
и т.д. 
Ключевые испытания и победы России, отразившиеся
в её современной истории.

2 Российское  государство-
цивилизация

Цивилизационный  подход  и  его  базовые  категории
(цивилизация, прогресс, стадии развития, цикличность,
«столкновение  цивилизаций»,  многополярность,
детерминизм,  релятивизм,  глобализация,
«евразийство»);  Плюсы  и  минусы  цивилизационного
подхода.
Исторические,  географические,  институциональные
основания формирования российской цивилизации. 
Особенности  цивилизационного  развития  России:
история  многонационального  (наднационального)
характера  общества,  перехода  от  имперской
организации  к  федеративной,  межцивилизационного
диалога за пределами России (и внутри неё).
Роль  и  миссия  России  в  работах  различных
отечественных  и  зарубежных  философов,  историков,
политиков, деятелей культуры.
Ключевые  фигуры  мирового  и  российского
цивилизационизма (А.С.  Хомяков,  Н.Я.  Данилевский,
К.Н. Леонтьев,  В.И. Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н.
Гумилев,  А.С.  Панарин,  В.Л.  Цымбурский,  А.В.
Коротаев,  Ф.  Гизо,  А.  Тойнби,  О.  Шпенглер,  Ф.
Конечный, C. Хантингтон, У. Макнил и др.);
 Конкурирующие научные парадигмы – формационный
подход, национализм, социальный конструкционизм;
Ценностные  принципы  (константы)  российской
цивилизации  и  российского  общества  –  единство
многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие
и  сотрудничество,  любовь  и  ответственность,
созидание и развитие;
Историко-политические  основания  российской
цивилизаций  (консерватизм,  коммунитаризм,
солидаризм  и  космизм);  русская  религиозная
философия.

3 Российское
мировоззрение  и
ценности  российской
цивилизации

Ключевые  культурологические  и  социологические
концепты  -  «культура»  и  «культурный  код»,
«традиция»,  «ментальность»  («менталитет»),
«идеология» и «идентичность».
Мировоззрение и его значение для человека, общества,
государства. Что  такое  мировоззрение?  Теория
вопроса и смежные научные концепты. Современные
концепции мировоззрения.
Мировоззрение  как  функциональная  система.
Мировоззренческая система российской цивилизации.
Ключевые  мировоззренческие  позиции  и  понятия,
связанные  с  российской  идентичностью,  в
историческом  измерении  и  в  контексте  российского



федерализма.  Мировоззренческие  позиции  с  точки
зрения  ключевых  элементов  общественно-
политической  жизни  (мифы,  ценности  и  убеждения,
потребности и стратегии). Раскрытие понятий «миф» и
«псевдомиф»,  «ценности»  и  «убеждения»,  «проблема
Другого», «иерархия потребностей».
Компоненты  мировоззрения  (онтологический,
гносеологический,  антропологический,
телеологический,  аксиологический),  направления
государственной политики в области мировоззрения –
символическая  политика,  политика  памяти,
историческая  политика,  культурная  и  национальная
политика.
Коммуникационные  практики  и  государственные
решения в  области мировоззрения (политика памяти,
символическая политика и пр.) и их значение.
Самостоятельная  картина  мира  и  история  особого
мировоззрение  российской  цивилизации.  Ценностные
принципы  (константы)  российской  цивилизации:
единство  многообразия  (1),  суверенитет  (сила  и
доверие) (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и
ответственность  (4),  созидание  и  развитие  (5).  Их
отражение  в  актуальных  социологических  данных  и
политических исследованиях.
«Системная модель мировоззрения» («человек – семья
–  общество  –  государство  –  страна»)  и  её
репрезентации  («символы  –  идеи  и  язык  –  нормы  –
ритуалы – институты»).

4 Политическое
устройство России

Российские  государственные  и  общественные
институты,  их  история  и  ключевые  причинно-
следственные  связи  последних  лет  социальной
трансформации. Основы  конституционного  строя
России.  Принцип  разделения  властей  и  демократия.
Особенности  современного  российского
политического  класса.  Генеалогия  ведущих
политических  институтов,  их  история  причины  и
следствия  их  трансформации.  Уровни  организации
власти в РФ. Государственные проекты и их значение
(ключевые отрасли, кадры, социальная сфера)
Основные  ветви  власти,  «вертикальные»  уровни
организации последней (федеральный, региональный и
местный  –  не  всегда  только  «муниципальный»  -
уровни),  существующие  практики  партнерства
структур публичной власти с гражданским обществом
(как  в  части  бизнеса,  так  и  в  части  общественных
организаций  и  объединений).  История  российского
представительства  (законодательная  ветвь  власти),
правительства  России (исполнительная ветвь  власти),
высших  судов  (судебная  ветвь  власти),  института
президентства  как  ключевого  элемента
государственной  организации  страны.  Современные
государственные и национальные проекты, в том числе



молодежные.  Приоритеты  долгосрочного  развития
страны.

5 Вызовы  будущего  и
развитие страны

Сценарии  перспективного  развития  страны  и  роль
гражданина в этих сценариях Глобальные  тренды
и особенности мирового развития. Техногенные риски,
экологические вызовы и экономические шоки. 
Ключевые  проблемы современного  мира,  актуальные
для  Российской  Федерации; климатические  и
экологические  проблемы,  нехватка  пресной  воды  и
доступного  продовольствия,  а  также  энергетический
дефицит.  Значимость  России  в  решении  всех  этих
вопросов. Глобальные  проблемы  техногенного
характера: неочевидные сценарии развития цифровых
технологий  и,  в  особенности,  «искусственного
интеллекта»,  цифровое  неравенство  и  «сетевой
феодализм»,  «надзорный  капитализм»  и
перенасыщенное  информационное  пространство.
Передовые национальные предприятия и компании и
их роль в решении указанных проблем. Политические
вызовы  современности:  популизм,  неадекватная
рационализация  и  квантификация  управления,  утрата
культурной  преемственности  и  провал
мультикультурных практик идентичности.
Суверенитет  страны  и  его  место  в  сценариях
перспективного  развития  мира  и  российской
цивилизации. Стабильность, миссия, ответственность и
справедливость  как  ценностные  ориентиры  для
развития  и  процветания  России.  Стабильность  как
ключевой  результат  предшествующих  десятилетий
консолидации российской политической системы;
 Миссия как современный этап защиты национальных
интересов  и  российской  цивилизации,  связанный  с
актуализацией  глобальной  роли  России  как  гаранта
человеческих ценностей и самобытного развития;
 Ответственность  как  необходимый  грядущий  этап
совершенствования  гражданской  идентичности  и
политической жизни в стране;
 Справедливость  как  наиболее  значимую
стратегическую задачу и ценностный ориентир.
Солидарность,  единство  и  стабильность  российского
общества в цивилизационном измерении. Стремление
к  компромиссу,  альтруизм  и  взаимопомощь  как
значимые принципы российской политики.
Ответственность и миссия как ориентиры личностного
и  общественного  развития.  Справедливость  и
меритократия в российском обществе. Представление о
коммунитарном  характере  российской
гражданственности,  неразрывности  личного  успеха  и
благосостояния Родины.
Современные  документы  стратегического
планирования (Стратегия национальной безопасности,
Стратегия научно-технологического развития и пр).



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Лекция 1. Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои
Лекция 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения
Лекция 3. Философское осмысление России как цивилизации
Лекция 4. Мировоззрение и идентичность
Лекция 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации
Лекция 6. Конституционные принципы и разделение властей
Лекция  7.  Стратегическое  планирование:  национальные  проекты  и

государственные программы
Лекция 8-9. Актуальные вызовы и проблемы развития России
Лекция 10. Сценарии развития российской цивилизации

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1. Многообразие российских регионов
Тема 2. Испытания и победы России
Тема 3. Герои страны, герои народа
Тема 4. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода
Тема5. Российская цивилизация в академическом дискурсе
Тема6. Ценностные вызовы современной политики
Тема 7. Концепт мировоззрения в социальных науках
Тема 8. Системная модель мировоззрения
Тема 9. Ценности российской цивилизации
Тема 10. Мировоззрение и государство
Тема 11. Власть и легитимность в конституционном преломлении
Тема 12. Уровни и ветви власти
Тема  13.  Планирование  будущего:  государственные  стратегии  и  гражданское

участие
Тема 14-15. Россия и глобальные вызовы
Тема 16-17. Внутренние вызовы общественного развития
Тема 18. Образы будущего России
Тема 19. Ориентиры стратегического развития
Тема 20. Сценарии развития российской цивилизации

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам:
Лекция 1. Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои
Лекция 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения
Лекция 3. Философское осмысление России как цивилизации
Лекция 4. Мировоззрение и идентичность
Лекция 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации
Лекция 6. Конституционные принципы и разделение властей
Лекция  7.  Стратегическое  планирование:  национальные  проекты  и

государственные программы
Лекция 8-9. Актуальные вызовы и проблемы развития России



Лекция 10. Сценарии развития российской цивилизации
Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  выполнение  заданий,

выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: 
Тема 1. Многообразие российских регионов
Тема 2. Испытания и победы России
Тема 3. Герои страны, герои народа
Тема 4. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода
Тема5. Российская цивилизация в академическом дискурсе
Тема6. Ценностные вызовы современной политики
Тема 7. Концепт мировоззрения в социальных науках
Тема 8. Системная модель мировоззрения
Тема 9. Ценности российской цивилизации
Тема 10. Мировоззрение и государство
Тема 11. Власть и легитимность в конституционном преломлении
Тема 12. Уровни и ветви власти
Тема  13.  Планирование  будущего:  государственные  стратегии  и  гражданское

участие
Тема 14-15. Россия и глобальные вызовы
Тема 16-17. Внутренние вызовы общественного развития
Тема 18. Образы будущего России
Тема 19. Ориентиры стратегического развития
Тема 20. Сценарии развития российской цивилизации
Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий



Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа и т.п. В том числе предусмотрены следующие виды образовательных
технологий: интеллектуальные и деловые игры, презентационные проекты, обращение к
мультимедийным  образовательным  порталам,  просмотр  актуальных  обучающих  и
художественных видеоматериалов, открытые дискуссии и студенческие дебаты.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Что такое Россия УК-5 тестирование, опрос на практическом
занятии, защита проектов

Российское государство-
цивилизация

УК-5 тестирование, опрос на практическом
занятии

Российское мировоззрение и 
ценности российской 
цивилизации

УК-5 тестирование, опрос на практическом
занятии

Политическое устройство УК-5 тестирование, опрос на практическом



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
России занятии, защита проектов
Вызовы будущего и развитие 
страны

УК-5 тестирование, опрос на практическом
занятии, научная конференция

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Вопрос 1

Действующая Конституция Российской Федерации была принята...

А) …в 2020 году В) …в 1993 году
Б) … в 2000 году Г) …в 1995 году

Вопрос 2

Этап «цветущей сложности» в цивилизационном развитии выделял…

А) …Константин Леонтьев В) …Уильям Макнил
Б) … Арнольд Тойнби Г) …Вадим Цымбурский

Вопрос 3

Какой (какие) из этих органов государственной власти РФ не входит (не входят) ни в
одну из её ветвей?

А) Счетная Палата В) Совет Федерации
Б)  Федеральное  агентство  по  делам
молодёжи

Г) Президент

Вопрос 4

«Система  мероприятий  и  инструментов  государственной  политики,
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение
приоритетов  и  целей  государственной  политики  в  сфере  социально-экономического
развития и безопасности» - это…

А) …закон В) …государственная программа
Б) … государственный бюджет Г) …местное самоуправление

Примерный перечень тем семестровых проектов
1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.
2.  Россия:  национальное  государство,  государство-нация  или  государство-

цивилизация?
3. Современные модели идентичности: актуальность для России.
4. Ценностные вызовы современного российского общества.
5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.
6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.
7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.
8. Российское мировоззрение в региональной перспективе.



9.  Государственная  политика  в  области  политической  социализации:  ключевые
проблемы и возможные решения.

10.  Ценностное  начало  в  Основном  законе:  конституционное  проектирование  в
современном мире.
Проектная работа может осуществляться в других формах. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры.
2. Российский федерализм.
3. Цивилизационный подход в социальных науках.
4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное.
5. Государство, власть, легитимность: понятия и определения.
6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи.
7. Исторические особенности формирования российской цивилизации.
8. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев,

Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский).
9. Мировоззрение как феномен.
10. Современные теории идентичности.
11.  Системная  модель  мировоззрения  («человек-семья-общество-государство-

страна»).
12. Основы конституционного строя России.
13. Основные ветви и уровни публичной власти в современной России.
14. Традиционные духовно-нравственные ценности.
15.  Основы  российской  внешней  политики  (на  материалах  Концепции  внешней

политики и Стратегии национальной безопасности).
16. Россия и глобальные вызовы.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,

отлично зачтено 86-100



технологий
Базовый Применение

знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

Критерии  оценивания  ответа  студента  в  рамках  устной  формы  текущей
аттестации

Оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  если  дан  полный,  развернутый
ответ  на  поставленный вопрос,  системно  показана  совокупность  освоенных знаний об
объекте,  проявляющаяся  в  свободном  оперировании  понятиями,  умении  выделить
существенные  и  несущественные  его  признаки,  причинно-следственные  связи.  Ответ
формулируется  при  помощи  научного  категориально-понятийного  аппарата,  изложен
последовательно, логично, доказательно, демонстрирует авторскую позицию студента.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ
на  поставленный  вопрос,  показана  совокупность  осознанных  знаний  об  объекте,
доказательно  раскрыты  основные  положения  темы;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура,  логическая  последовательность,  отражающая  сущность  раскрываемых
понятий,  теорий,  явлений.  Ответ  изложен  последовательно,  логично  и  доказательно,
однако  допущены  недочеты  в  определении  понятий,  исправленные  студентом
самостоятельно в процессе ответа.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  если  дан  полный,  но
недостаточно  последовательный ответ  на  поставленный вопрос,  но  при  этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и  причинно-следственные
связи. Ответ логичен и изложен научным языком. Могут быть допущены 2-3 ошибки в
определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.



Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  если  дан  неполный
ответ,  представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с  существенными
ошибками  в  определениях.  Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения.
Студент не осознает связи между понятиями, концептуальные пересечения, структурные
закономерности  между  различными  объектами  дисциплины.  Отсутствуют  выводы,
конкретизация  и  доказательность  изложения.  Речь  неграмотная.  Дополнительные  и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только
на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

Критерии оценивания реферата / проекта / эссе / письменной работы

Оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  если  содержание  письменной
работы  соответствует  заявленной  в  названии  тематике,  документ  оформлен  в
соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями; работа
имеет чёткую композицию и структуру, в тексте отсутствуют логические нарушения в
представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены, как
минимум,  сноски  и  ссылки  на  использованную  литературу;  отсутствуют
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные
ошибки  в  авторском  тексте;  письменная  работа  представляет  собой  самостоятельное
исследование,  представлен  качественный  анализ  найденного  материала,  отсутствуют
факты некорректных заимствований.

Оценка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  если  содержание  письменной
работы соответствует заявленной в названии тематике; работа оформлена в соответствии с
общими  требованиями  написания,  но  есть  погрешности  в  техническом  оформлении;
письменная работа имеет чёткую композицию и структуру; в тексте работы отсутствуют
логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список
использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в
полном  объёме  представлены  ссылки  на  использованную  литературу;  отсутствуют
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные
ошибки  в  авторском  тексте;  письменная  работа  представляет  собой  самостоятельное
исследование,  представлен  качественный  анализ  найденного  материала,  отсутствуют
факты некорректных заимствований. 

Оценка «удовлетворительно»,  если содержание письменной работы соответствует
заявленной в  названии тематике;  в  целом работа оформлена в  соответствии с общими
требованиями написания соответствующих текстов, но есть погрешности в техническом
оформлении; в целом письменная работа имеет чёткую композицию и структуру, но в
тексте  есть  логические  нарушения  в  представлении  материала;  в  полном  объёме
представлен  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в  оформлении;
некорректно  оформлены  или  не  в  полном  объёме  представлены  ссылки  на
использованную  литературу  в  тексте  работы;  есть  единичные  орфографические,
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в
авторском  тексте;  в  целом  письменная  работа  представляет  собой  самостоятельное
исследование,  представлен  анализ  найденного  материала,  присутствуют  единичные
случаи незначительных по содержанию некорректных заимствований.



Оценка «неудовлетворительно», если содержание письменной работы соответствует
заявленной в  названии тематике;  в  работе  отмечены нарушения  общих требований  её
написания;  есть  погрешности  в  техническом оформлении;  в  целом письменная  работа
имеет  чёткую  композицию  и  структуру,  но  в  тексте  есть  логические  нарушения  в
представлении  материала;  в  полном  объёме  представлен  список  использованной
литературы, но есть ошибки в  оформлении; некорректно оформлены или не в полном
объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте письменной работы;
есть  частые  орфографические,  пунктуационные,  грамматические,  лексические,
стилистические и иные ошибки в авторском тексте; письменная работа не представляет
собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного материала, текст
фрагментарно  представляет  собой  некорректные  заимствования  трудов  другого  автора
(других авторов).

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:

1. Основы Российской государственности: учебник / А.Д. Гуляков, А.Ю. Саломатин, В.В.
Горшуляк [и др.] / под ред. А.Д. Гулякова. — Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2024. — 266 с.
—  (Высшее  образование).  —  DOI:  https://doi.org/10.29039/01946-7.  -  ISBN  978-5-369-
01946-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/2123773  (дата
обращения: 29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.
2.  Панищев,  А.  Л.  Основы  российской  государственности:  учебное  пособие  /  А.Л.
Панищев.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2025.  —  190  с.  —  (Высшее  образование).  —  DOI
10.12737/2127018.  -  ISBN  978-5-16-019549-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2175285 (дата обращения: 29.01.2025). – Режим доступа:
по подписке.
3. Ермоленко, Г. А. Основы российской государственности: практикум / Г. А. Ермоленко,
С. Б.  Кожевников.  -  Москва:  МПГУ, 2023.  -  150 с.  -  ISBN 978-5-4263-1266-1.  -  Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/2157545  (дата  обращения:
29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1.  Харичев,  А.  Д.  Основы  российской  государственности:  учебное  пособие  /  А.  Д.
Харичев,  А.  В.  Полосин,  А.  В.  Селезнева.  —  Москва:  Издательский  дом  «Дело»
РАНХиГС, 2024. — 448 с.  — (Библиотека ДНК России).  — ISBN 978-5-85006-627-7. -
Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/2184562  (дата  обращения:
29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.
2. Основы российской государственности: учебник / А. Д. Гуляков, А. Ю. Саломатин, В.
В. Гошуляк [и др.]; под. ред. А. Д. Гулякова. - Москва: РИОР; ИНФРА-М, 2024. - 230 с. -
ISBN  978-5-369-01946-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2123773 (дата обращения: 29.01.2025). – Режим доступа:
по подписке.
3. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология: учебник / Т. А. Яшкова. - 4-е изд. - Москва:
Дашков  и  К,  2023.  -  606  с.  -  ISBN  978-5-394-05176-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2084458  (дата  обращения:  29.01.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.
4. Юхно, А. С. Основы российской государственности: учебно-методическое пособие / А.
С. Юхно. — Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023. —116 с. — ISBN 9978-5-



85006-544-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2154988 (дата
обращения: 29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАНЭлектронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта
(https://eios.kantiana.ru/), обеспечивающую разработку и комплексное использование

электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера

и связи с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное на рабочих местах студентов соответствующего ПО и антивирусное

программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «3D визуализация».

Цель дисциплины: изучение законов и методов создания трехмерных объектов с 
использованием аппаратных и программных компьютерных средств.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компе-
тенции

Результаты освоения образо-
вательной программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Спосо-
бен осу-
ществлять 
поиск, крити-
ческий анализ 
и синтез 
информации, 
применять си-
стемный под-
ход для реше-
ния поставлен-
ных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оцен-
ку информации, принимает 
обоснованное решение
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу соб-
ственной и чужой мыслитель-
ной деятельности
УК-1.3. Анализирует источ-
ники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений

Знать: методы и способы критической
оценки собственных работ;
Уметь:  критически  оценивать  соб-
ственные успехи и недостатки,  выби-
рать средства самосовершенствования;
Владеть:  навыками повышения моти-
вационной  составляющей  дизайнер-
ского проекта.

ПК-9 Спосо-
бен работать с 
современными
компьютер-
ными техно-
логиями и 
программами в
области сре-
дового дизай-
на, применять 
современные 
технологии, 
требуемые при
реализации ди-
зайн-проекта 
на практике.

ПК-9.1 Использует достиже-
ния мировых современных 
компьютерных технологий в 
проектной практике.
ПК-9.2 Ориентируется в раз-
вивающемся контенте компью-
терных технологий и программ
в области средового дизайна, 
использует накопленный опыт 
пользования различными 
компьютерными технологиями
в процессе самостоятельного 
изучения новых дизайнерских 
продуктов.

Знать:  основные  варианты  трехмер-
ных объектов;
Уметь:  применять полученные знания
на практике;
Владеть:  навыками  формирования
этапов  дизайн-проекта  трехмерной
графической работы с использованием
художественных  и  композиционных
средств.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «3D визуализация» представляет  собой  дисциплину  по  выбору
(Б1.В.ДВ.08.01)  части учебного плана,  формируемой участниками образовательных от-
ношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
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Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 
ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной ауди-
торной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеа-
удиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период 
аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий.

Общая трудоемкость дисциплины «3D визуализация» составляет 2 зачетные единицы и 72
академических часа.

Объем дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) (всего)

38

Аудиторная работа (всего): 38
в т. числе:
Лекции -
Практические занятия -
Лабораторные работы 36
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной дея-
тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную ра-
боту обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34
Вид промежуточной аттестации обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Материалы, освещение, ренде-

ринг
Основные понятия о свойствах и создании 
материалов. Постановка света. Принципы 
просчета сцены 

2 Визуализатор V-Ray. На-
стройки

Параметры визуализатора

3 Материалы V-Ray. Типы, особенности настройки, использова-
ние

4 Освещение Принципы постановки света. Источники 
света V-Ray.

5 Визуализация. Постобработка Тестовая и финальная визуализации. 
Принципы настройки

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1: Материалы, освещения, рендеринг.
Вопросы для  обсуждения:  Материалы.  Характеристики и параметры.  Принципы

постановки света. Типы систем рендеринга
Тема 2: Визуализатор V-Ray. Настройки.
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Вопросы для обсуждения: Принцип расчета сцены. Настройки визуализатора
Тема 3: Материалы V-Ray.
Вопросы для обсуждения: Типы материалов. Параметры. Особенности создания и

настройки. Использование
Тема 4: Освещение.
Вопросы для обсуждения: Принципы постановки света для различных сцен. Источ-

ники света V-Ray. Параметры и их настройка
Тема 5: Визуализация. Постобработка.
Вопросы для обсуждения: Тестовая и финальная визуализация. Настройка для раз-

личных сцен. Принципы постобработки

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполня-

ется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, контрольные ра-
боты, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обме-
ном знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная работа,
представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпириче-

ских данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивиду-
альных работ,  работа с  лекционным материалом,  самостоятельное изучение отдельных
тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении  обу-
чающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных
между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обу-
чающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на раз-
личных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролиру-
емой компе-
тенции (или

её части)

Оценочные средства по этапам форми-
рования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Материалы, освещение, ренде-
ринг

УК-1.2, УК-
1,3 ПК-9.1, 
ПК-9.2

Тестирование

Визуализатор V-Ray. На-
стройки

УК-1.2, УК-
1,3 ПК-9.1, 
ПК-9.2

Выполнение практической работы

Материалы V-Ray
УК-1.2, УК-
1,3 ПК-9.1, 
ПК-9.2

Выполнение практической работы
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролиру-
емой компе-
тенции (или

Оценочные средства по этапам форми-
рования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Освещение
УК-1.2, УК-
1,3 ПК-9.1, 
ПК-9.29

Выполнение практической работы

Визуализация. Постобработка
УК-1.2, УК-
1,3 ПК-9.1, 
ПК-9.2

Выполнение практической работы

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

По теме «Визуализатор V-Ray. Настройки»
1. Выполнить общие настройки программы

По теме «Материалы V-Ray»
1. Создать и настроить следующие материалы: дерево, металл, стекло

По теме «Освещение»
1. Выполнить настройку сцены с естественным освещением
2. Выполнить настройку с искусственным освещением

По теме «Визуализация. Постобработка»
1. Выполнить настройку черновой (тестовой) визуализации интерьерной сцены
2. Выполнить настройку финальной визуализации 
3. Выполнить постобработку финальной визуализации

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Алгоритмы визуализаций. Характеристики.
2. Общие параметры материалов. Особенности настройки определенных типов
3. Типы и свойства источников света
4. Методы рендеринга. Особенности.
5. Типы теней. Характеристики. Особенности просчета теней
6. Визуализатор V-Ray. Общие понятия
7. Материалы V-Ray. Основные типы материалов
8. Естественное освещение. Создание и настройка источников света
9. Искусственное освещение. Типы источников света
10. Настройка черновой (тестовой) визуализации V-Ray
11. Настройка финальной визуализации V-Ray
12. Постобработка. Цели и методы постобработки

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержатель-
ное  описание
уровня

Основные признаки вы-
деления  уровня  (этапы
формирования  компе-
тенции, критерии оцен-

Пятибалль-
ная  шкала
(академи-
ческая)

Двух-
балль-
ная ша-
кала,

БРС,  %
освое-
ния
(рейтин
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ки сформированности) оценка зачет говая
оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая
деятельность

Включает  нижестоя-
щий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/зада-
чу  теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,  тех-
нологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний и уме-
ний  в  более
широких  кон-
текстах  учеб-
ной и профес-
сиональной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени само-
стоятельности
и инициативы

Включает  нижестоя-
щий  уровень.  Способ-
ность  собирать,  си-
стематизировать,  ана-
лизировать  и  грамотно
использовать  информа-
цию из самостоятельно
найденных  теоретиче-
ских  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положе-
ния  или  обосновывать
практику применения 

хорошо 71-85

Удовлетво-
рительный
(достаточ-
ный)

Репродуктив-
ная  деятель-
ность

Изложение  в  пределах
задач  курса  теоретиче-
ски  и  практически
контролируемого  мате-
риала

удовлетво-
рительно

55-70

Недостаточ-
ный 

Отсутствие признаков удовлетворитель-
ного уровня

неудовле-
творитель-
но

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Трошина, Г. В. Трехмерное моделирование и анимация/ТрошинаГ.В. - Новоси-

бирск: НГТУ, 2010. - 99 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Кальницкая, Н. И. Создание твердотельных моделей и чертежей в среде AutoCAD

/ Кальницкая Н.И., Касымбаев Б.А., Утина Г.М. – Новосибирск: НГТУ, 2009. - 52 
с.: Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)
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 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов конфе-
ренций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,  обеспе-

чивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных ресур-
сов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение;

 специализированное ПО: программное обеспечение для трехмерного моделирова-
ния Autodesk 3ds Max.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий ис-
пользуются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими сред-
ствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекци-
онного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) ис-
пользуются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным
лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в ин-
тернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-
рудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университе-
том могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техниче-
ские средства коллективного и индивидуального пользования.

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудова-
ния
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Графическая станция, в том числе Системный блок UNIVERSAL D1
Монитор AOC 27 27B2DA
Графический планшет WACOM Intuos Pro PTH-660-R – 15 шт.

-скоростная Интернет-линия (Liesed Line (2Мб./с.);
- выделенная Интернет-линия (Liesed Line);
- Акустическая система EUROSOUND RM-2610;
- Эквалайзер EUROSOUND CURVE-1000S;
-  BIEMA  W220II  профессиональный  усилитель  мощности,2х300  Вт/4  Oм,2х200  Вт/8
Oм,10Hz-50KHz,11,6Кг, 2U;
- белая магнитно-маркерная доска.
Программное обеспечение:
V-Ray.
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1.Наименование дисциплины: «Авторское право».

Целью  изучения  дисциплины  «Авторское  право»  является  формирование  у
обучающихся  общего  представления  о  системе  правовой  охраны  творческих
произведений  правом  интеллектуальной  собственности,  овладение  подходами  к
правовому регулированию отношений в области права интеллектуальной собственности,
выработка навыков пользования нормативными актами, включая международные акты.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение
УК-1.2. Применяет логические
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать: основной массив 
нормативно-правовых актов и 
иной документации в области 
авторского права.
Уметь: определять сферу 
применения законодательства об 
авторском праве в практической 
деятельности, разъяснять задачи и
компетенцию органов и 
должностных лиц, 
осуществляющих деятельность в 
области авторского права.
Владеть: навыками анализа норм 
права в области авторского права 
для осуществления 
профессиональной деятельности в
четком соответствии с 
законодательством.

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет 
совокупность 
взаимосвязанных задач и 
ресурсное обеспечение, 
условия достижения 
поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм.
УК-2.2. Оценивает вероятные 
риски и ограничения, 
определяет ожидаемые 
результаты решения 
поставленных задач.
УК-2.3. Использует 
инструменты и техники 
цифрового моделирования для 
реализации процессов 
проектирования.

Знать: понятие, задачи, общую 
характеристику правового 
регулирования деятельности с 
использованием объектов 
авторского права; основной 
массив нормативно-правовых 
актов и иной документации в 
области авторского права.
Уметь: определять сферу 
применения законодательства об 
авторском праве в практической 
деятельности, разъяснять задачи и
компетенцию органов и 
должностных лиц, 
осуществляющих деятельность в 
области авторского права, 
организовывать свою работу с 
использованием объектов 
авторского права в четком 
соответствии с действующим 



законодательством.
Владеть: навыками применения 
нормативно-правовых актов в 
области авторского права в 
конкретных ситуациях.

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 
поведению и 
противодействоват
ь им в 
профессиональной 
деятельности

УК-11.1. Понимает социально-
экономические причины 
коррупции, принципы, цели и 
формы борьбы с проявлениями
коррупционного поведения.
УК-11.2. Идентифицирует и 
оценивает коррупционные 
риски, демонстрирует 
способность 
противодействовать 
коррупционному поведению

Знать: действующие правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу с
коррупцией в различных областях
жизнедеятельности; способы 
профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого 
отношения к ней.
Уметь: планировать, 
организовывать и проводить 
мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской 
позиции и предотвращение 
коррупции в социуме.
Владеть: навыками 
взаимодействия в обществе на 
основе нетерпимого отношения к 
коррупции.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Авторское  право»  представляет  собой  дисциплину  обязательной
части Б1.О.04 блока гуманитарных дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 36
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

26

Аудиторная работа (всего): 26
В том числе: лекции 12
практические занятия 12
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
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деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем
Самостоятельная работа обучающихся 10
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Тема 1. Понятие и общая

характеристика 
интеллектуальной 
собственности. Система 
источников права 
интеллектуальной 
собственности

Интеллектуальная  собственность  и  ее  понятие.
Исключительный  характер  права  интеллектуальной
собственности.  Особенности  и  специфика  объектов
интеллектуальной  собственности  как  объектов
гражданских прав.
Признаки результатов интеллектуальной деятельности как
интеллектуальной  собственности.  Возникновение  и
формирование  права  интеллектуальной  собственности.
Роль  и  значение  интеллектуальной  собственности  в
современном обществе. 
Система  источников  права  интеллектуальной
собственности.  Конституция  РФ  об  интеллектуальной
собственности. Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс
РФ,  Налоговый  кодекс  РФ,  Таможенный  кодекс  РФ  об
интеллектуальной собственности. Указы Президента РФ и
Постановления  Правительства  РФ  в  области  правовой
охраны объектов авторского права.
Основные  международные  договоры  в  области  правовой
охраны  интеллектуальной  собственности.  Конвенция,
учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности. Всемирная конвенция об авторском праве.
Бернская  конвенция  об  охране  литературных  и
художественных  произведений.  Парижская  конвенция  по
охране промышленной собственности.



2 Тема 2. Понятие и 
значение авторского 
права

Понятие  авторского  права.  История  развития  авторского
права в России и за рубежом. Значение авторского права.
Место  авторского  права  среди  других  подотраслей
гражданского права и отраслей российского права.

3 Тема 3. Объекты 
авторского права

Понятие и признаки объекта авторского права. Творческий
характер  произведения,  его  объективная  форма  и
воспроизводимость, назначение и достоинства. Отсутствие
формальностей  как  условия  охраноспособности
произведения.  Возможные  процедуры,  способствующие
доказыванию принадлежности авторского права. Правовое
значение  отдельных  элементов  произведения.
Произведения,  не  охраняемые  авторским  правом.  Виды
объектов  авторского  права:  произведения  науки,
литературы  и  искусства.  Круг  охраняемых  законом
произведений  Обнародованные  и  необнародованные
произведения. Произведения оригинальные и производные,
служебные и неслужебные.

4 Тема 4. Субъекты 
авторского права

Авторы  произведений  как  субъекты  авторского  права.
Охрана  прав  несовершеннолетних  и  недееспособных
авторов. Авторские права юридических лиц. Иностранные
авторы.  Соавторство:  условия  его  возникновения,
осуществление  авторских  прав  на  коллективное
произведение,  виды  соавторства.  Наследники  и  иные
правопреемники.  Организации,  управляющие
имущественными правами автора на коллективной основе.

5 Тема 5. Личные 
неимущественные права 
автора и 
исключительные права 
правообладателя на 
объекты авторского 
права

Исключительная природа авторских прав. Виды авторских
прав.  Личные  неимущественные  авторские  права.
Имущественные  права  правообладателей.  Свободное
использование  произведений.  Срок  действия  авторского
права.

6 Тема 6. Смежные права Понятие  смежных  прав.  Объекты  смежных  прав.  Виды
смежных  прав.  Права  на  исполнение.  Права  на
фонограмму.  Права  организации  эфирного  и  кабельного
вещания.  Права  изготовителя  базы  данных.  Права
публикатора  на  произведение  литературы  или  искусства.
Личные  неимущественные  и  имущественные  права
правообладателей смежных прав.
Знак правовой охраны смежных прав.
Субъекты смежных прав: понятие и виды.
Использование  объектов  смежных  прав  без  согласия
правообладателя и без выплаты вознаграждения.

7 Тема 7. Правовая охрана 
средств 
индивидуализации и 
объектов специальной 
правовой охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности

Понятие  прав  на  средства  индивидуализации.  Объекты
прав  на  средства  индивидуализации.  Фирменное
наименование.  Товарный  знак.  Виды  товарных  знаков.
Коллективный  знак.  Право  на  наименования  места
происхождения товара. Знак обслуживания. Коммерческое
обозначение.
Исключительные  права  на  средства  индивидуализации.
право  на  фирменное  наименование.  Действие
исключительных  прав  на  средства  индивидуализации  на



территории Российской Федерации
Государственная  регистрация  товарного  знака.
Свидетельство на  товарный знак.  Знак охраны товарного
знака. Правовая охрана коллективного знака.
Понятие  специальной  правовой  охраны  результатов
интеллектуальной  собственности.  Объекты  специальной
правовой  охраны:  секреты  производства  (ноу-хау),
топологии  интегральных  микросхем,  селекционные
достижения, единая технология.
Особенности  правового  регулирования  отношений  по
созданию  и  использованию  объектов  специальной
правовой охраны.
Исключительные права на объекты специальной правовой
охраны. Сроки действия исключительных прав на объекты
специальной правовой охраны.

8 Тема 8. Договорные 
отношения в сфере 
интеллектуальной 
собственности

Понятие  и  способы  передачи  прав  на  объекты
интеллектуальной  собственности.  Виды  договоров  с
исключительными  правами.  Лицензионный  договор.
Договор  об  отчуждении  исключительных  прав.  Форма  и
государственная  регистрация  договоров  о  распоряжении
исключительным правом. Сроки действия исключительных
прав.
Понятие  договоров  в  сфере  авторского  права.
Классификация авторских договоров. Форма, содержание и
существенные  условия  авторского  договора.
Ответственность сторон по договору
Полная  уступка  прав.  Исключительная  лицензия.
Неисключительная  лицензия.  Открытая  лицензия.
Принудительная лицензия. 
Договор коммерческой концессии. Франчайзинг.

9 Тема 9. Защита 
авторских и смежных 
прав

Законодательство  Российской  Федерации  о  защите
авторских  и  смежных  прав.  Виды  правонарушений  в
области  авторского  права.  Понятие  контрафакции.
Контрафактные экземпляры произведений. Субъекты права
на защиту. 
Гражданская,  административная  и  уголовная
ответственность  за  нарушение  авторских  прав.  Способы
защиты авторских и смежных прав. Практика рассмотрения
гражданских,  арбитражных  и  уголовных  дел  по
нарушениям авторских прав. 
Компьютерное «пиратство». Нарушение авторских прав в
сети Интернет.
Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в
РФ и проблемы совершенствования законодательства РФ в
области интеллектуальной собственности.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1.  Понятие  и  общая  характеристика  интеллектуальной  собственности.  Система
источников права интеллектуальной собственности
Тема 2. Понятие и значение авторского права
Тема 3. Объекты авторского права
Тема 4. Субъекты авторского права
Тема 5. Личные неимущественные права автора и исключительные права правообладателя
на объекты авторского права
Тема 6. Смежные права
Тема 7. Правовая охрана средств индивидуализации и объектов специальной правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности
Тема 8. Договорные отношения в сфере интеллектуальной собственности
Тема 9. Защита авторских и смежных прав

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема  1.  Понятие  и  общая  характеристика  интеллектуальной  собственности.  Система
источников права интеллектуальной собственности
Тема 2. Понятие и значение авторского права
Тема 3. Объекты авторского права
Тема 4. Субъекты авторского права
Тема 5. Личные неимущественные права автора и исключительные права правообладателя
на объекты авторского права
Тема 6. Смежные права
Тема 7. Правовая охрана средств индивидуализации и объектов специальной правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности
Тема 8. Договорные отношения в сфере интеллектуальной собственности
Тема 9. Защита авторских и смежных прав

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Понятие  и  общая  характеристика
интеллектуальной  собственности.  Система  источников  права  интеллектуальной
собственности;  Понятие  и  значение  авторского  права;  Объекты  авторского  права;
Субъекты авторского права; Личные неимущественные права автора и исключительные
права правообладателя на объекты авторского права; Смежные права; Правовая охрана
средств индивидуализации и объектов специальной правовой охраны; 
Договорные отношения в  сфере интеллектуальной собственности;  Защита  авторских и
смежных прав.

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых на  практических занятиях,  по  следующим темам:  Понятие и
общая  характеристика  интеллектуальной  собственности.  Система  источников  права
интеллектуальной  собственности;  Понятие  и  значение  авторского  права;  Объекты
авторского права; Субъекты авторского права; Личные неимущественные права автора и
исключительные права правообладателя на объекты авторского права; Смежные права;
Правовая охрана средств индивидуализации и объектов специальной правовой охраны; 



Договорные отношения в  сфере интеллектуальной собственности;  Защита  авторских и
смежных прав.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.



Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,
эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Понятие и общая 
характеристика 
интеллектуальной 
собственности. Система 
источников права 
интеллектуальной 
собственности

УК-1.1.
УК-1.2. 
УК-1.3. 

- устный опрос;
- ситуационные задачи
- тестирование, письменно

Тема 2. Понятие и значение 
авторского права

УК-1.1. 
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-2.1.

- устный опрос;
- ситуационные задачи
- тестирование, письменно
- реферат, письменно

Тема 3. Объекты авторского 
права

УК-1.1. 
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-2.1.
УК-2.2.
УК-2.3.
УК-11.1
УК-11.2

- устный опрос;
- ситуационные задачи
- тестирование, письменно
- реферат, письменно

Тема 4. Субъекты авторского 
права

УК-1.1. 
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-2.1.
УК-2.2.
УК-2.3.
УК-11.1
УК-11.2

- устный опрос;
- ситуационные задачи
- тестирование, письменно
- реферат, письменно

Тема 5. Личные УК-1.1. - устный опрос;



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
неимущественные права 
автора и исключительные 
права правообладателя на 
объекты авторского права

УК-1.2.
УК-1.3.
УК-2.1.
УК-2.2.
УК-2.3.
УК-11.1
УК-11.2

- ситуационные задачи
- тестирование, письменно

Тема 6. Смежные права УК-1.1. 
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-2.1.
УК-2.2.
УК-2.3.
УК-11.1
УК-11.2

- устный опрос;
- ситуационные задачи
- тестирование, письменно
- реферат, письменно

Тема 7. Правовая охрана 
средств индивидуализации и 
объектов специальной 
правовой охраны результатов 
интеллектуальной 
деятельности

УК-1.1. 
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-2.1.
УК-2.2.
УК-2.3.
УК-11.1
УК-11.2

- устный опрос;
- ситуационные задачи
- тестирование, письменно
- реферат, письменно

Тема 8. Договорные 
отношения в сфере 
интеллектуальной 
собственности

УК-1.1. 
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-2.1.
УК-2.2.
УК-2.3.
УК-11.1
УК-11.2

- устный опрос;
- ситуационные задачи
- тестирование, письменно

Тема 9. Защита авторских и 
смежных прав

УК-1.1. 
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-2.1.
УК-2.2.
УК-2.3.
УК-11.1
УК-11.2

- устный опрос;
- ситуационные задачи
- тестирование, письменно
- реферат, письменно

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Тестовые вопросы.

Примеры тестовых вопросов:
1. Согласно ч.4 ГК РФ авторами могут быть:
а. только физические лица;
б. только граждане РФ;



в. только граждане стран-участниц Бернской конвенции;
г. только юридические лица, по заданию которых работают авторы.

2. Согласно ч.4 ГК РФ субъектами смежных прав являются:
а. исполнитель произведения;
б. режиссер-постановщик спектакля и дирижер;
в. главный редактор СМИ;
г. работники государственных музеев.

3. Срок действия свидетельства об исключительном праве на товарный знак составляет:
а. 5 лет;
б. 8 лет;
в. 10 лет;
г. 12 лет.

Критерии и шкала оценивания:
Тестирование  предполагает  решение  тестовых заданий,  где  правильный  ответ  на

вопрос  засчитывается  за  один  балл,  для  получения  итогового  результата  полученные
баллы суммируются. В предлагаемом тесте содержится 20 тестовых заданий. Выполнение
теста зачтено при правильном ответе не менее, чем на 11 тестовых заданий.

Ситуационная задача

Примеры ситуационных задач:
1. На сцене театра эстрады был поставлен водевиль по пьесе иностранного автора.

Пьесу перевел на русский язык Иванов. Спустя два года после первой постановки пьесы
поэты  Семенов  и  Попов  предъявили  иск  к  Иванову  о  признании  их  соавторами
сценической редакции пьесы и взыскании в их пользу части выплаченного переводчику
вознаграждения. Одновременно к Иванову предъявил иск Рогов с требованием признать
его соавтором перевода пьесы, поскольку им был переведен ее первый акт. 

Экспертиза по делу установила, что с одобрения автора пьеса подверглась в процессе
постановки  значительной  литературной  и  сценической  переработке.  Поэты  по  заказу
театра  написали  стихи  для  песен,  созданных  композитором  Пуховым  и  ставших
неотъемлемой  частью  либретто.  Эти  песни  в  значительной  мере  определили  общий
тональный стиль спектакля. За стихи и музыку поэты и композитор получили гонорар,
установленный договором с театром. Анализ текстов переводов пьесы, представленных
Ивановым  и  Роговым,  показ,  что  пьеса  поставлена  театром  полностью  по  переводу
Иванова.

Кого закон признает соавтором? Каковы права переводчика? Как может быть 
разрешен спор? 

2. Петров в своей монографии многократно цитировал небольшую по формату, но
широко  нашумевшую  научную  статью  Васильева.  Ознакомившись  с  монографией,
Васильев  пришел  к  выводу,  что  его  статья,  разбитая  на  цитаты,  в  полном  объеме
присутствует  в  работе  Петрова.  
Васильев обратился в суд с требованием о выплате вознаграждения. 



Какое решение должен вынести суд?

3.  Составление  формы  соглашения  работодателя  с  работником  о  неразглашении
сведений, составляющих коммерческую тайну.

4. Анализ предоставленного документа – лицензионного договора, для выявления 
правовых ошибок в его содержании.

5. Пример моделирования ситуации на тему: «Право на средства индивидуализации»
Формирование пакета документов, необходимых для государственной регистрации

прав  на  товарный  знак.  Моделирование  процедуры  государственной  регистрации
изобретения.

Критерии и шкала оценивания:
«Отлично» («зачтено») - задача решена полностью верно, обоснован выбор метода

решения,  выводы студента логичны и последовательны, правильно и в  полном объеме
выбраны и применены нормы права.

«Хорошо» («зачтено») - задача решена верно, верно выбран метод решения, но не
обоснован студентом, выводы студента не всегда логичны, но не всегда последовательны,
в целом верно, но не полно выбраны и применены нормы права.

«Удовлетворительно» («зачтено»)  -  задача  решена  частично верно,  выбор  метода
решения  не  обоснован,  выводы  студента  непоследовательны,  не  в  полном  объеме
выбраны и применены нормы права.

«Неудовлетворительно» («не зачтено») - задача решена неверно.

Деловая игра

Тема  деловой  игры  –  Проведение  игрового  судебного  процесса  по  защите
авторских прав.

Немаловажное  значение следует  уделять  такой  форме практического  занятия  как
деловая игра, которая как нельзя лучше подходит для изучения специальной дисциплины,
ориентированной на практику.

За основу взята модель проведения деловой игры в рамках темы «Защита объектов
интеллектуальной собственности».

При  подготовке  деловой  игры  необходимо  правильно  подобрать  фабулу
гражданского дела, для того чтобы студенты могли разобраться в сути проблемы. 

Отбирая дело, необходимо учесть и количественный состав студенческой группы, в
которой проводится игра. Для деловой игры лучше взять такое дело, в котором каждому
студенту группы отводилась бы своя конкретная роль (судьи, прокурора, эксперта и так
далее). Подбор фабулы должен осуществляться преподавателем совместно со студентами.
Их предложения непременно должны учитываться. Если по каким-то условиям избранная
фабула  гражданского  дела  не  совсем  подходит  для  игры,  то  в  нее  с  помощью
преподавателя могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения (например,
расширен круг участников процесса, дополнительно введены те или иные обстоятельства
и т.д.). Избранная фабула должна быть изучена каждым студентами группы. Это позволит



им активно включиться в игру, критически относиться ко всему происходящему в «зале
судебного заседания».

Далее следует распределить роли среди студентов для  проведения деловой игры.
При распределении «ролей» может оказаться, что студентов в группе несколько больше,
чем участников процесса по избранному делу. В данном случае на одну «роль» адвоката,
прокурора, представителя общественности и трудовых коллективов можно назначить двух
студентов.  Такое  «соучастие»  не  мешает  ходу  деловой  игры.  Более  того,  наглядно  -
сравнивая  «процессуальную  деятельность»  двух  своих  коллег,  студенты  получают
возможность  лучше  понять  достоинства  и  недостатки  теоретической  и  практической
подготовки каждого. Это способствует более качественной подготовке к деловой игре,
делает ее живой и интересной.

Подготовительный  период  включает  в  себя  также  «предъявление  иска»  и
«подготовку  гражданского  дела  к  судебному  разбирательству».  Написать  «исковое
заявление» и предъявить его в «суд» обязан «истец» с помощью «адвоката», возражения
на  иск  излагаются  «ответчиком»  и  «адвокатом»  с  его  стороны.  Подготовку  дела  к
«судебному  разбирательству»  проводит  «судья».  Все  «процессуальные»  действия  при
возбуждении дела и его подготовке к судебному разбирательству должны совершаться
строго в соответствии с нормами процессуального законодательства (в зависимости от
выбранного  гражданского  дела).  Эти  действия  проводятся  студентами  во  внеучебное
время.  На  практических  занятиях  обсуждаются  лишь  итоги  их  работы  на  этих  двух
стадиях.

Далее  осуществляется  рассмотрение  и  разрешение  дела.  Разбирательство  дела
следует проводить в специально оборудованном зале судебного заседания, поскольку это
настраивает  студентов  на  серьезность  процесса,  дает  навыки  для  дальнейшей
практической работы.

Деловая  игра  должна  проводиться  в  обстановке  и  условиях,  приближенных  к
разбирательству  гражданских  дел  в  судах,  и  строго  в  соответствии  с  требованиями
процессуального законодательства.

Заканчивается деловая игра вынесением «судебного решения» по делу.
Далее  подводятся  итоги  работы,  обсуждаются  положительные  и  отрицательные

стороны работы каждого участника такого процесса. Работа «суда» и других участников
процесса  оценивается  не  только  с  точки  зрения  соблюдения  (несоблюдения)  ими
процессуальных норм, но и с точки зрения соблюдения норм профессиональной этики.

Критерии и шкала оценивания:
Оценку работы студентов в целом дает преподаватель.

Устный опрос

Вопросы для устного опроса открытого типа:
1. Понятие и общая характеристика авторского права.
2. Субъекты авторского права, их характеристика, классификация.
3. Объекты авторского права, понятие, признаки, виды.
4. Исключительные и личные неимущественные права автора (правообладателя).



5. Международные торговые отношения и торговые аспекты прав интеллектуальной 
собственности. Положения международных соглашений в области защиты прав 
интеллектуальной собственности.

6. Административно-правовая защита прав интеллектуальной собственности.
7. Гражданско-правовая защита прав интеллектуальной собственности.
8. Уголовная правовая защита прав интеллектуальной собственности.
9. Понятие и значение интеллектуальной собственности в современном обществе.
10. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав.
11. Система  источников правового регулирования  отношений в  области  интеллектуальной

собственности.
12. Понятие авторского права как института права интеллектуальной собственности
13. Понятие и признаки объектов авторского права.
14. Виды и краткая характеристика каждого вида объекта авторского права.
15. Способы создания произведений литературы, науки, искусства.
16. Создание произведения в соавторстве.
17. Авторы-дизайнеры, авторы-архитекторы как отдельные виды субъектов авторского права.
18. Юридические лица как правообладатели.
19. Личные неимущественные авторские права: понятие и виды.
20. Имущественные права правообладателей: понятие, виды.
21. Свободное использование произведений.
22. Понятие и общая характеристика смежных прав.
23. Объекты смежных прав: понятие и виды.
24. Субъекты смежных прав: понятие и виды.
25. Объекты прав на средства индивидуализации.
26. Формирование пакета документов, необходимых для государственной регистрации прав

на товарный знак.
27. Составление формы соглашения работодателя с работником о неразглашении сведений,

составляющих коммерческую тайну.
28. Понятие и виды договоров в сфере авторского права, их краткая характеристика.
29. Составление различных форм договоров в сфере авторского права: авторский договор о

передаче неисключительных прав, авторский договор заказа, издательский договор.
30. Международные  торговые  отношения  и  торговые  аспекты  прав  интеллектуальной

собственности.  Положения  международных  соглашений  в  области  защиты  прав
интеллектуальной собственности.

31. Административно–правовая защита прав интеллектуальной собственности.
32. Гражданско-правовая защита прав интеллектуальной собственности.
33. Уголовная правовая защита прав интеллектуальной собственности.

Критерии и шкала оценивания:
Устный  опрос  студентов  используется  как  вид  контроля  и  метод  оценивания

формируемых компетенций и качества их формирования. Устный опрос проводится по
вопросам рассматриваемой темы.  Устный опрос  позволяет  оценить  знания  и  кругозор
студента,  умение  логически  построить  ответ,  владение  монологической речью и  иные
коммуникативные  навыки.  Устный  опрос  может  проводиться  в  форме  собеседования,
которое представляет собой специальную беседу преподавателя со студентом на темы,



связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

№ Показатели для
оценки устных

ответов

Критерии оценки показателя Баллы

1 Знание материала - содержание материала раскрыто в 
полном объеме, предусмотренным 
программой и учебным материалом

Отлично (зачтено)

-не полно раскрыто содержание 
материала

Хорошо (зачтено)

- показано общее понимание вопроса,
достаточное для дальнейшего 
изучения программного материала

Удовлетворительно
(зачтено)

- не раскрыто основное содержание 
учебного материала

Неудовлетворительно
(не зачтено)

2 Последовательность 
изложения

- содержание материала раскрыто 
последовательно, достаточно хорошо
продумано

Отлично (зачтено)

- последовательность изложения 
материала недостаточно продумана

Хорошо (зачтено)

- материал излагается 
непоследовательно, но можно 
определить общую направленность 
ответа

Удовлетворительно
(зачтено)

-путаница в изложении материала Неудовлетворительно
(не зачтено)

3 Владение речью и 
терминологией

- материал изложен грамотным 
языком, с точным использованием 
терминологии

Отлично (зачтено)

- в изложении материала в целом нет 
затруднений и допущены 
незначительные ошибки в 
определении понятий и в 
использовании терминологии

Хорошо (зачтено)

- в изложении материала имелись 
затруднения и допущены ошибки в 
определении понятий и в 
использовании терминологии

Удовлетворительно
(зачтено)

- допущены существенные ошибки в 
определении понятий

Неудовлетворительно
(не зачтено)

4 Применение 
конкретных примеров

- показано умение иллюстрировать 
материал конкретными примерами

Отлично (зачтено)

-приведение примеров вызывает 
затруднение

Хорошо (зачтено)

-приведение примеров вызывает 
затруднение, примеры приводятся не 
по теме ответа

Удовлетворительно
(зачтено)

-неумение приводить примеры при 
объяснении материала

Неудовлетворительно
(не зачтено)

5 Знание ранее 
изученного материала

- продемонстрировано усвоение 
раннее изученного материала

Отлично (зачтено)



№ Показатели для
оценки устных

ответов

Критерии оценки показателя Баллы

- в целом демонстрирует знание 
пройденного материала, однако не в 
полном объеме

Хорошо (зачтено)

-с трудом вспоминает раннее 
изученный материал

Удовлетворительно
(зачтено)

- незнание ранее изученного 
материала

Неудовлетворительно
(не зачтено)

6 Уровень 
теоретического анализа

- показано умение делать обобщение,
выводы, сравнение

Отлично (зачтено)

- вызывают незначительные 
затруднения самостоятельность 
делать обобщение, выводы, 
сравнение

Хорошо (зачтено)

- обобщение, выводы, сравнение 
делаются с помощью преподавателя;

Удовлетворительно
(зачтено)

- полное неумение делать обобщение,
выводы, сравнения

Неудовлетворительно
(не зачтено)

7 Степень 
самостоятельности

- содержание материала изложено 
самостоятельно, без наводящих 
вопросов

Отлично (зачтено)

- содержание материала излагалось с 
помощью наводящих вопросов и 
подсказок

Хорошо (зачтено)

- содержание материала излагалось с 
многочисленными подсказками, 
показавшими незнание или 
непонимание большей части 
учебного материала 

Удовлетворительно
(зачтено)

- не может самостоятельно излагать 
материал

Неудовлетворительно
(не зачтено)

Реферат

Примерный перечень тем рефератов:
1. Правовой статус организаций по коллективному управлению, их функции и обязанности:

мировой опыт.
2. Деятельность  Российского  авторского  общества  (РАО)  и  других  организаций  в  сфере

коллективного управления.
3. Компьютерное «пиратство».
4. Нарушение авторских и смежных в сети Интернет.
5. «Патентный троллинг».

Перечень  тем,  предложенных  студенту  для  подготовки  реферата,  доклада  по
учебной  дисциплине  является  примерным,  поэтому  студенты  могут  выбрать  любую
интересующую  их  тему  для  подготовки  работы  как  из  числа  предложенных,  так  и



самостоятельно  выбранную  тематику.  Свой  выбор  необходимо  согласовать  с
преподавателем.

Дескрипторы для поэлементного оценивания реферата

Уровень 5 – детерминирующая идея отражает глубокое понимание, содержание 
работы соответствует теме; работа оформлена с высоким качеством, оригинально.

Уровень 4 – основная идея содержательна; работа оформлена хорошо, традиционно.
Уровень 3 – идея ясна, но, возможно, шаблонна; работа оформлена некачественно, 

имеются методические и технические ошибки.
Уровень 2 – основная идея очевидна, но слишком проста или неоригинальна 

(вторична), методические и технические ошибки значительны.
Уровень 1 – основная идея поверхностна или заимствована; работа не обладает 

информационно-образовательными достоинствами.
Уровень 0 – основная идея отсутствует или о ней можно только догадываться.

Критерии и показатели при оценивании реферата

Критерии Показатели
Новизна 
реферированного
текста 

 актуальность проблемы и темы;
 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;
 наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

Степень 
раскрытия 
сущности 
проблемы

 соответствие плана теме реферата;
 соответствие содержания теме и плану реферата;
 полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
 обоснованность способов и методов работы с материалом;
 умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал;
 умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 
и выводы.

Обоснованность 
выбора 
источников

 круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме;
 привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

Соблюдение 
требований к 
оформлению 

 правильное оформление ссылок на используемую литературу;
 грамотность и культура изложения;
 владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
 соблюдение требований к объему реферата;
 культура оформления: выделение абзацев.

Грамотность  отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей;
 отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
 литературный стиль.

Критерии и шкала оценивания:



Критериями  оценки  работы  является  правильность  и  полнота  раскрытия  темы,
полнота  охвата  рекомендованной  литературы,  использование  различных  источников
права,  примеров  из  судебной  и  правоприменительной  деятельности  в  подтверждение
излагаемых  позиций,  стиль  изложения  материала,  наличие  собственных  оценок
излагаемого материала, выводов и предложений по теме.

оценка  «зачтено» ставится,  если  требования  по  всем  заявленным  критериям
выполнены в полном объеме или имеются отступления от требований к реферированию,
но тема реферата раскрыта;

оценка «не зачтено»  ставится,  если тема реферата  не  раскрыта,  обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к аттестации:

1. Понятие права интеллектуальной собственности. 
2. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав: понятие, 

классификация.
3. Система источников правового регулирования отношений в области интеллектуальной 

собственности.
4. Сроки действия исключительных прав в сфере интеллектуальной собственности.
5. Договорной режим отношений в сфере интеллектуальной собственности.
6. Понятие и общая характеристика авторского права. 
7. Объекты авторских прав: понятие, признаки, виды. 
8. Правовое положение автора. Соавторство.
9. Личные неимущественные права автора.
10. Понятие исключительного права на объекты авторского права.   
11. Распоряжение  исключительными  правами.  Договор  об  отчуждении  авторских  прав.

Лицензионный договор.
12. Ответственность за нарушения авторских прав.
13. Понятие и общая характеристика смежных прав.
14. Объекты смежных прав.
15. Виды смежных прав. Особенности правового регулирования права на исполнение.
16. Особенности правового регулирования права на фонограмму.
17. Особенности правового регулирования права на сообщение в эфир или по кабелю радио-

и телепередач.
18. Особенности правового регулирования права на содержание баз данных.
19. Особенности правового регулирования права на базы данных.
20. Ответственность за нарушения смежных прав. 
21. Объекты специальной правовой охраны: понятие, особенности, виды.
22. Понятие ноу-хау. Особенности правового положения ноу-хау.
23. Понятие прав на средства индивидуализации. 
24. Объекты прав на средства индивидуализации. 
25. Особенности правового регулирования права на фирменное наименование. 
26. Особенности правового регулирования права на товарный знак. 



27. Особенности  правового  регулирования  права  на  наименования  места  происхождения
товара. 

28. Особенности правового регулирования права на коммерческое обозначение.  
29.  Ответственность за нарушения прав на средства индивидуализации. 
30. Защита прав интеллектуальной собственности: понятие, общая характеристика, виды.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература

Моргунова, Е. А. Авторское право: Учебное пособие / Е.А. Моргунова; Отв. ред. В.П. 
Мозолин. - Москва : НОРМА, 2008. - 288 с. ISBN 978-5-468-00205-6. - Текст : 
электронный. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература

Андриянов, В. П. Экономическое планирование и авторское право. Часть 1. 
Экономическое планирование : учеб.-методич. пособие / В.П. Андриянов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 55 с. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах ЭБС 
«Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.



Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Архитектурно-градостроительное проектирование».

Целью изучения дисциплины «Архитектурно-градостроительное проектирование»
является изучение методов предпроектного анализа, проектных исследований, методики и
средств  архитектурно-градостроительного  проектирования,  обучение  современным
методам архитектурно-градостроительное проектирования.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления
их противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:
- о роли и месте градостроителя в 
развитии общества, культуры, 
науки;
- о роли в обществе и границах 
дизайн-деятельности, которая 
постоянно изменяется в результате 
внедрения в производственную и 
социальную сферу новых 
компьютерных технологий, 
технических достижений в области 
телекоммуникаций;
Уметь:
- критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
анализировать социально значимые
проблемы
Владеть:
- способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

ПК-5 
Способность 
обосновать свои 
предложения 
при  разработке 
проектной идеи, 
основанной на 
концептуальном,
творческом 
подходе к 
решению 
дизайнерской 
задачи.

ПК-5.1 Обладает знанием об 
основных законах и методах 
создания художественного 
образа.
ПК-5.2 Ставит и решает 
проектные задачи, анализирует 
межпредметные связи, 
применяет накопленные знания 
в различных сферах 
исследовательской 
деятельности.
ПК-5.3  Использует 
общенаучные, экономические и 
профессиональные знания для 
создания оригинальных дизайн-
проектов.

Знать:
- об отборе и систематизации 
культурно-исторических фактов.
Уметь:
- обосновать свои предложения при
разработке проектной идеи;
- анализировать средовые объекты 
с точки зрения стилевого решения.
Владеть:
- фундаментальными знаниями, 
полученными в процессе обучения, 
для проектирования объекта как 
системы функциональных, 
объемно-пространственных, 
инженерно-технических и 
художественных компонентов

ПК-7 
Способность 
анализировать и 

ПК-7.1 Обладает знанием о 
технологиях, материалах и 
приёмах работы для 

Знать:
- о фундаментальных проблемах и 
актуальных задачах в сфере 



определять 
требования к 
дизайн-проекту 
и синтезировать 
набор 
возможных 
решений задачи 
или подходов к 
выполнению 
дизайн-проекта.

выполнения полученного 
задания.
ПК-7.2 Анализирует 
художественные, 
конструкторские и др. 
особенности различных 
процессов/материалов/исходны
х данных для создания дизайн-
продукта.

градостроительной деятельности;
Уметь:
- выполнять творческие работы в 
соответствии с заданными 
условиями;
Владеть:
- профессиональной 
ответственностью, высокой 
мотивацией к творческой 
деятельности

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Архитектурно-градостроительное  проектирование»  представляет
собой  дисциплину  по  выбору  Б1.В.ДВ.06.02  части  рабочего  плана,  сформированной
участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

38

Аудиторная работа (всего): 38
В том числе: лекции 10
практические занятия 26
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся 34
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Нормативное правовое обеспечение 
градостроительной деятельности

Градостроительный кодекс РФ.
Земельный  кодекс  РФ,  Водный
кодекс  РФ,  Лесной  кодекс  РФ  и
регулируются смежные отношения.
Постановления  Правительства  РФ  в
сфере  градостроительной
деятельности и нормативно-правовые
акты  в  форме  приказов,  писем,
инструкций,  разъяснений,  решений
коллегии. СНиПы, СП, ГОСТы.

2 Основы архитектурно-
градостроительного проектирования

История градостроительства.
Стили и направления в архитектуре.
Градостроительное планирование.

3 Теоретические основы и методы 
архитектурно-градостроительных 
исследований

Цель и задачи архитектурно-
градостроительных исследований.
Методы, применяемые в 
архитектурно-градостроительных 
исследованиях.

4 Разработка проектов документов 
территориального планирования

Принципы и приемы 
территориального планирования. 
Документы территориального 
планирования субъектов РФ.
Документы территориального 
планирования муниципальных 
образований.

5 Разработка проектов документов 
градостроительного зонирования

Создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципальных 
образований.
Состав и содержание правил 
землепользования и застройки.
Градостроительные регламенты.

6 Разработка проектов планировки 
территории

Подготовка документации по 
планировке территории.



Основная часть проекта планировки 
территории. 
Материалы по обоснованию проекта
планировки территории.

7 Архитектурное проектирование 
гражданских зданий

Цели и задачи архитектурного 
проектирования.
Требования к гражданским зданиям.
Объемно-планировочные  решения
гражданских зданий

8 Архитектурное проектирование 
промышленных зданий и сооружений

Требования к проектированию 
промышленных зданий и 
сооружений.
Объемно-планировочные  решения
промышленных  зданий  и
сооружений.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Нормативное правовое обеспечение градостроительной деятельности
2. Основы архитектурно-градостроительного проектирования
3. Теоретические основы и методы архитектурно-градостроительных исследований
4. Разработка проектов документов территориального планирования

Рекомендуемая тематика практических занятий:

1. Разработка проектов документов градостроительного зонирования
2. Разработка проектов планировки территории
3. Архитектурное проектирование гражданских зданий
4. Архитектурное проектирование промышленных зданий и сооружений

Темы практических работ:

1. Исторические периоды и условия возникновения, формирования и  изменения
градостроительного законодательства в России.

2. Историко-культурный каркас – содержание. Проблемы охраны культурного 
наследия.

3. Основы  архитектурно-градостроительного  проектирования,  методики  и
программное обеспечение.

4. Цели и задачи территориального планирования.
5. Обзор тенденций в современной мировой архитектуре и дизайне.
6. ГИС-технологии в территориальном планировании.
7. Среда как объект проектирования, ее характеристики и слагаемые с учетом 

современных тенденций.
8. Разнообразие видов и форм среды, классификация средовых объектов и систем.
8. Особенности дизайнерского и средового проектирования.

Темы для круглого стола и презентаций:



1. Градостроительство Древнего мира, Древней Греции, Древнего Рима.
2. Градостроительство эпохи Возрождения.
3. Градостроительство эпохи капитализма.
4. Градостроительное искусство в России.
5. Современные направления в градостроительстве.
6. Города будущего.
7. Дизайн как форма проектного сознания.
8. Прагматическое и художественное начало в дизайнерском формообразовании, 

роль требований существующих технологий.
9. Тенденции развития дизайна сегодня.

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам: Нормативное правовое обеспечение
градостроительной  деятельности;  Основы  архитектурно-градостроительного
проектирования;  Теоретические  основы  и  методы  архитектурно-градостроительных
исследований; Разработка проектов документов территориального планирования

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений,  выдаваемых на  практических занятиях,  по  следующим темам:  Разработка
проектов документов градостроительного зонирования; Разработка проектов планировки
территории;  Архитектурное  проектирование  гражданских  зданий;  Архитектурное
проектирование промышленных зданий и сооружений

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.



7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Нормативное 
правовое обеспечение 
градостроительной 
деятельности

УК-1.1.
УК-1.2. 
УК-1.3.

опрос

Тема 2. Основы 
архитектурно-
градостроительного 
проектирования

УК-1.1.
УК-1.2. 
УК-1.3.

опрос, тестирование

Тема 3. Теоретические УК-1.1. опрос



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
основы и методы 
архитектурно-
градостроительных 
исследований

УК-1.2. 
УК-1.3.
ПК-5.1  
ПК-5.2
ПК-5.3  

Тема 4. Разработка проектов 
документов 
территориального 
планирования

ПК-5.1  
ПК-5.2
ПК-5.3  

выступление на семинаре, 
практическая работа, тестирование

Тема 5. Разработка проектов 
документов 
градостроительного 
зонирования

ПК-5.1  
ПК-5.2
ПК-5.3  

выступление на семинаре, 
практическая работа, тестирование

Тема 6. Разработка проектов 
планировки территории

ПК-5.1  
ПК-5.2
ПК-5.3  
ПК-7.1
ПК-7.2

выступление на семинаре, 
практическая работа, тестирование

Тема 7. Архитектурное 
проектирование гражданских
зданий

ПК-5.1  
ПК-5.2
ПК-5.3  
ПК-7.1
ПК-7.2

практическая работа

Тема 8. Архитектурное 
проектирование 
промышленных зданий и 
сооружений

ПК-5.1  
ПК-5.2
ПК-5.3  
ПК-7.1
ПК-7.2

практическая работа

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

К теме 2: Основы архитектурно-градостроительного проектирования.
1. Что называется архитектурой:
1) искусство проектировать и строить;
2) система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни

и деятельности людей;
3) художественное оформление зданий;
4) материальные объекты, выражающие социальный заказ общества?

2. Какие новые типы зданий и их элементы появились в эпоху Возрождения:
1) массивные дворцы феодалов, дворцы короля;
2) гражданские здания (жилые здания, дворцы, виллы разного типа) с применением

ордеров при решении композиционных задач;
3) здания соборов, театров, банков, заводов, фабрик, на основе каменных каркасов;
4)  промышленные  здания,  банки,  мосты  с  использованием  новых  материалов  –

стали, бетона, стекла?

3. Что характерно для архитектурного стиля классицизм:



1)  приемы  и  формы  античного  зодчества,  основанные  на  гармонии  простоты,
строгости, монументальности;

2) пышность архитектурных форм, наличие скульптурных и декоративных деталей;
3) тектонические решения на основе каркаса из камня и применение скульптуры при

декорировании фасадов;
4) центрические композиции с применением куполов и ордерных систем?

4.  Каким  основным  требованиям  должны  отвечать  архитектурные
произведения:

1) функциональной целесообразности (польза);
2) иметь эстетический вид и быть прочными;
3)  обеспечивать  единство  функциональной  необходимости,  конструктивной

надёжности и архитектурно-художественной выразительности;
4) удовлетворять потребности заказчика и замыслы архитектора?

К теме 4: Разработка проектов документов территориального планирования.
1. В документах территориального планирования устанавливаются зоны:
1) функциональные;
2) территориальные;
3) особого регулирования;
4) 1), 2);
5) 1), 3).

2. Улучшение условий доступности может быть обеспечено:
1) перераспределением населения по территории города;
2) размещение жилых районов в зонах, обеспеченных оптимальным уровнем 
доступности;
3) повышением плотности населения в зонах, примыкающих к центру;
4) 1), 2), 3);
5) 1) и 2).

3. Потенциал территории оценивается при помощи показателей:
1) среднесуточная резервная плотность общественного транспорта;
2) среднесуточная резервная плотность грузовых дорог;
3) среднесуточная резервная плотность пешеходных путей;
4) 1), 2), 3);
5) 1).

К теме 5. Разработка проектов документов градостроительного зонирования 
1. Градостроительный регламент устанавливается для:
1) каждого земельного участка в отдельности;
2) для территориальной зоны;
3) для микрорайона;
4) для функциональной зоны;
5) для квартала.
Ответ: 2).

К теме 6. Разработка проектов планировки территории 
1. Что является проектом планировки территории:
1) документы территориального планирования;
2) документы градостроительного зонирования;
3) документация;



4) 1) и 2);
5) 2) и 3).

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к аттестации:

1. Градостроительный кодекс РФ.
2. Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и регулируются 

смежные отношения.
3. Постановления Правительства РФ в сфере градостроительной деятельности и 

нормативно-правовые акты в форме приказов, писем, инструкций, разъяснений, 
решений коллегии. СНиПы, СП, ГОСТы.

4. История градостроительства.
5. Стили и направления в архитектуре.
6. Градостроительное планирование.
7. Цель и задачи архитектурно-градостроительных исследований.
8. Методы, применяемые в архитектурно-градостроительных исследованиях.
9. Принципы и приемы территориального планирования. 
10. Документы территориального планирования субъектов РФ.
11. Документы территориального планирования муниципальных образований.
12. Создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований.
13. Состав и содержание правил землепользования и застройки.
14. Градостроительные регламенты.
15. Подготовка документации по планировке территории.
16. Основная часть проекта планировки территории. 
17. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
18. Цели и задачи архитектурного проектирования.
19. Требования к гражданским зданиям.
20. Объемно-планировочные решения гражданских зданий.
21. Требования к проектированию промышленных зданий и сооружений.
22. Объемно-планировочные решения промышленных зданий и сооружений.
23. Исторические  периоды  и  условия  возникновения, формирования  и  изменения

градостроительного законодательства в России.
24. Историко-культурный каркас – содержание. Проблемы охраны культурного 

наследия.
25. Основы  архитектурно-градостроительного  проектирования,  методики  и

программное обеспечение.
26. Цели и задачи территориального планирования.
27. Обзор тенденций в современной мировой архитектуре и дизайне.
28. ГИС-технологии в территориальном планировании.
29. Среда как объект проектирования, ее характеристики и слагаемые с учетом 

современных тенденций.
30. Разнообразие видов и форм среды, классификация средовых объектов и систем.
31. Особенности дизайнерского и средового проектирования.
32. Градостроительство Древнего мира, Древней Греции, Древнего Рима.
33. Градостроительство эпохи Возрождения.
34. Градостроительство эпохи капитализма.



35. Градостроительное искусство в России.
36. Современные направления в градостроительстве.
37. Города будущего.
38. Дизайн как форма проектного сознания.
39. Прагматическое и художественное начало в дизайнерском формообразовании, роль

требований существующих технологий.
40. Тенденции развития дизайна сегодня.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн Отсутствие  признаков неудовлетв не Менее



ый удовлетворительного уровня орительно зачтено 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Золотарева, Л. А. Конструктивное проектирование: монография / Л. А. Золотарева,

О. Д. Алексеева; Южный федеральный университет. — Ростов-на-Дону; Таганрог:
Издательство  Южного  федерального  университета,  2018.  —  116  с.  Имеются
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Глазычев, В. Л. Город без границ / Глазычев В.Л. - Москва: ИД Тер. будущего,
2011. - 400 с. (Университетская библиотека Александра Погорельского) Имеются
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Федорова, О. С. Фёдорова, О. С. Исследование влияния природно-климатических

факторов  на  формирование  архитектурно-художественного  образа  города
[Электронный ресурс]: монография / О. С. Фёдорова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-
т, 2014. - 120 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Грибер, Ю. А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич: Монография /
Грибер Ю.А. - Москва: Согласие, 2017. - 160 с. Имеются экземпляры в отделах
ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;



- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Архитектурно-дизайнерское материаловедение».

Целью  освоения  дисциплины  «Архитектурно-дизайнерское  материаловедение»
является  подготовка  дизайнера,  владеющего  знаниями  об  эстетической  ценности,
квалификационных  характеристиках  и  особенностях  использования  современных
конструкционных  и  художественных  материалов  при  создании  гармоничного,
комфортного средового пространства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку
информации, принимает 
обоснованное решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источники
информации с целью выявления
их противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать: об основных тенденциях в 
использовании популярных 
строительных, отделочных и 
декоративных материалов при 
создании дизайн-проекта, знать 
закономерности построения 
классических и современных 
средовых объектов с помощью 
разнообразных материалов
Владеть: научно-понятийным 
аппаратом и пониманием 
особенностей эстетических и 
конструкционных признаков 
различных материалов в мировой 
архитектуре и строительстве; 
Уметь: использовать полученные 
навыки обработки и 
трансформации природных и 
искусственных материалов в 
процессе разработки проектных 
идей.

ПК-13 
Способность при 
разработке 
проектной идеи 
грамотно 
применять 
конструкционные
и декоративные 
материалы в 
средовом 
проектировании 
и методике 
конструирования 
элементов 
конструкций на 
основе 

ПК-13.1 Обладает знанием о 
методах применения 
отделочных и конструкционных
материалов в средовом 
проектировании. Разбирается в 
ассортименте отделочных и 
конструкционных материалов 
на современных рынках данной 
продукции.
ПК-13.2 Отбирает 
конструкционные и 
декоративные материалы из 
всего имеющегося 
многообразия с учетом оценки 
качества, стоимости, 
декоративности. Применяет 

Знать о методах применения 
отделочных и конструкционных 
материалов в средовом 
проектировании; 
Уметь грамотно применять 
конструкционные и декоративные 
материалы при конструировании 
средовых объектов.
Владеть навыками отбора 
конструкционных и декоративных 
материалов из всего имеющегося 
многообразия с учетом оценки 
качества, стоимости, 
декоративности



рационального 
выбора 
материалов

конструкционные и 
декоративные материалы при 
конструировании средовых 
объектов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Архитектурно-дизайнерское  материаловедение»  (Б1.В.08)
представляет  собой  дисциплину  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 252
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

164

Аудиторная работа (всего): 164
В том числе: лекции 78
практические занятия 80
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

6

Самостоятельная работа обучающихся 70
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 18

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с



преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Классификация, разновидности и 
оценка строительных, 
конструкционных, отделочных 
материалов. 

Тема 1. Классификация строительных, 
конструкционных и декоративные 
материалов и изделий по степени 
готовности, происхождению; 
назначению и технологическому 
признаку. 
Тема 2. Свойства строительных и 
отделочных материалов и их 
классификация, технико-
экономические характеристики. 
Стандартизация материалов.
Тема 3. Готовые элементы для 
архитектурного дизайна (их 
характеристики и свойства, основное 
использование)
Тема 4. Материалы (по классам), 
применяемые для чистовой отделки 
помещений и декоративного дизайна 

2 Основные материалы и их 
применение в архитектуре, 
строительстве и дизайне интерьера и 
ландшафта.

Тема 5. Пластики (пластические 
массы). Основные виды пластиков, их 
строение и свойства и применение. 
Тема 6. Полимерные композитные 
материалы.
Тема 7. Стекло. Виды стекла по 
основному используемому 
стеклообразующему веществу, 
ведущим свойствам, назначению. 
Тема 8. Природные камни (деление на 
группы по происхождению, составу и 
применению). 
Тема 9. Материалы и изделия из 
природного камня. Строительно-
отделочные породы натурального 
камня. Классификация керамических 
материалов и изделий. Искусственный 
камень. 
Тема 10. Поделочные камни и изделия 
из них. Использование камня в 
интерьере и ландшафте. 
Тема 11. Материалы и изделия из 



металлов. Основные металлы и сплавы 
и их использование в архитектуре, 
строительстве и дизайне.
Тема 12. Материалы и изделия из 
дерева. Основные древесные породы и 
их использование в архитектуре, 
строительстве и дизайне. Хвойные 
породы. Лиственные породы. 
Тема 13. Пробка (получение, свойства, 
применение). Изделия из пробки в 
интерьере.
Тема 14. Текстиль. Строение, свойства 
и виды интерьерных тканей. Ковры. 
Использование тканей в дизайне 
интерьера.
Тема 15. Обои (виды, классификация, 
применение).
Тема 16. Роль и место современных 
материалов при проектировании 
интерьера и ландшафта.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Классификация строительных, конструкционных и декоративные материалов и 
изделий по степени готовности, происхождению; назначению и технологическому 
признаку. 
Тема 2. Свойства строительных и отделочных материалов и их классификация, технико-
экономические характеристики. Стандартизация материалов.
Тема 3. Готовые элементы для архитектурного дизайна (их характеристики и свойства, 
основное использование)
Тема 4. Материалы (по классам), применяемые для чистовой отделки помещений и 
декоративного дизайна 
Тема 5. Пластики (пластические массы). Основные виды пластиков, их строение и 
свойства и применение. 
Тема 6. Полимерные композитные материалы.
Тема 7. Стекло. Виды стекла по основному используемому стеклообразующему веществу,
ведущим свойствам, назначению. 
Тема 8. Природные камни (деление на группы по происхождению, составу и 
применению). 
Тема 9. Материалы и изделия из природного камня. Строительно-отделочные породы 
натурального камня. Классификация керамических материалов и изделий. Искусственный
камень. 
Тема 10. Поделочные камни и изделия из них. Использование камня в интерьере и 
ландшафте. 
Тема 11. Материалы и изделия из металлов. Основные металлы и сплавы и их 
использование в архитектуре, строительстве и дизайне.



Тема 12. Материалы и изделия из дерева. Основные древесные породы и их 
использование в архитектуре, строительстве и дизайне. Хвойные породы. Лиственные 
породы. 
Тема 13. Пробка (получение, свойства, применение). Изделия из пробки в интерьере.
Тема 14. Текстиль. Строение, свойства и виды интерьерных тканей. Ковры. 
Использование тканей в дизайне интерьера.
Тема 15. Обои (виды, классификация, применение).
Тема 16. Роль и место современных материалов при проектировании интерьера и 
ландшафта.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Классификация строительных, конструкционных и декоративные материалов и 
изделий по степени готовности, происхождению; назначению и технологическому 
признаку. 
Тема 2. Свойства строительных и отделочных материалов и их классификация, технико-
экономические характеристики. Стандартизация материалов.
Тема 3. Готовые элементы для архитектурного дизайна (их характеристики и свойства, 
основное использование)
Тема 4. Материалы (по классам), применяемые для чистовой отделки помещений и 
декоративного дизайна 
Тема 5. Пластики (пластические массы). Основные виды пластиков, их строение и 
свойства и применение. 
Тема 6. Полимерные композитные материалы.
Тема 7. Стекло. Виды стекла по основному используемому стеклообразующему веществу,
ведущим свойствам, назначению. 
Тема 8. Природные камни (деление на группы по происхождению, составу и 
применению). 
Тема 9. Материалы и изделия из природного камня. Строительно-отделочные породы 
натурального камня. Классификация керамических материалов и изделий. Искусственный
камень. 
Тема 10. Поделочные камни и изделия из них. Использование камня в интерьере и 
ландшафте. 
Тема 11. Материалы и изделия из металлов. Основные металлы и сплавы и их 
использование в архитектуре, строительстве и дизайне.
Тема 12. Материалы и изделия из дерева. Основные древесные породы и их 
использование в архитектуре, строительстве и дизайне. Хвойные породы. Лиственные 
породы. 
Тема 13. Пробка (получение, свойства, применение). Изделия из пробки в интерьере.
Тема 14. Текстиль. Строение, свойства и виды интерьерных тканей. Ковры. 
Использование тканей в дизайне интерьера.
Тема 15. Обои (виды, классификация, применение).
Тема 16. Роль и место современных материалов при проектировании интерьера и 
ландшафта.

Для обсуждения на круглый стол выносятся вопросы по двум темам: 
Тема  12. Материалы  и  изделия  из  дерева.  Основные  древесные  породы  и  их

использование  в  архитектуре,  строительстве  и  дизайне.  Хвойные  породы.  Лиственные
породы 

Тема 13. Пробка (получение, свойства, применение). Изделия из пробки в интерьере

Примерные темы для круглого стола:



1. Основные различия древесины хвойных и лиственных пород 
2. Общие свойства древесины
3. Способы отделки изделий из дерева
4. Дерево, как основа несущих конструкций. 
5. Использование шпона для отделки мебели, дверей, лестниц, настенных 

панелей и других изделий из древесины и продуктов деревообработки
6. Термомодифицированная древесина 
7. Древесно-полимерный композит 
8. Основные изделия из дерева и требования предъявляемые к ним 
9. Получение и свойства пробки 

Использование пробки в архитектуре и дизайне  

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Классификация  строительных,
конструкционных  и  декоративные  материалов  и  изделий  по  степени  готовности,
происхождению; назначению и технологическому признаку;  Свойства строительных и
отделочных  материалов  и  их  классификация,  технико-экономические  характеристики.
Стандартизация  материалов;  Готовые  элементы  для  архитектурного  дизайна  (их
характеристики  и  свойства,  основное  использование);  Материалы  (по  классам),
применяемые  для  чистовой  отделки  помещений  и  декоративного  дизайна;  Пластики
(пластические массы). Основные виды пластиков, их строение и свойства и применение;
Полимерные композитные материалы; Стекло. Виды стекла по основному используемому
стеклообразующему  веществу,  ведущим  свойствам,  назначению;  Природные  камни
(деление на группы по происхождению, составу и применению); Материалы и изделия из
природного камня. Строительно-отделочные породы натурального камня. Классификация
керамических  материалов  и  изделий.  Искусственный  камень;  Поделочные  камни  и
изделия из них. Использование камня в интерьере и ландшафте; Материалы и изделия из
металлов. Основные металлы и сплавы и их использование в архитектуре, строительстве и
дизайне;  Материалы  и  изделия  из  дерева.  Основные  древесные  породы  и  их
использование  в  архитектуре,  строительстве  и  дизайне.  Хвойные  породы.  Лиственные
породы;  Пробка  (получение,  свойства,  применение).  Изделия  из  пробки  в  интерьере;
Текстиль. Строение, свойства и виды интерьерных тканей. Ковры. Использование тканей
в  дизайне  интерьера;  Обои  (виды,  классификация,  применение);  Роль  и  место
современных материалов при проектировании интерьера и ландшафта.

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений,  выдаваемых  на  практических  занятиях,  по  следующим  темам:
Классификация строительных, конструкционных и декоративные материалов и изделий
по  степени  готовности,  происхождению;  назначению  и  технологическому  признаку;
Свойства строительных  и  отделочных  материалов  и  их  классификация,  технико-
экономические  характеристики.  Стандартизация  материалов;  Готовые  элементы  для
архитектурного  дизайна  (их  характеристики  и  свойства,  основное  использование);
Материалы (по классам), применяемые для чистовой отделки помещений и декоративного
дизайна;  Пластики  (пластические  массы).  Основные  виды  пластиков,  их  строение  и
свойства и применение; Полимерные композитные материалы; Стекло. Виды стекла по
основному  используемому  стеклообразующему  веществу,  ведущим  свойствам,
назначению;  Природные  камни  (деление  на  группы  по  происхождению,  составу  и
применению);  Материалы  и  изделия  из  природного  камня.  Строительно-отделочные
породы  натурального  камня.  Классификация  керамических  материалов  и  изделий.
Искусственный камень;  Поделочные камни и  изделия  из  них.  Использование  камня  в
интерьере и ландшафте; Материалы и изделия из металлов. Основные металлы и сплавы и



их  использование  в  архитектуре,  строительстве  и  дизайне;  Материалы  и  изделия  из
дерева. Основные древесные породы и их использование в архитектуре, строительстве и
дизайне.  Хвойные  породы.  Лиственные  породы;  Пробка  (получение,  свойства,
применение).  Изделия  из  пробки  в  интерьере;  Текстиль.  Строение,  свойства  и  виды
интерьерных тканей.  Ковры.  Использование  тканей  в  дизайне  интерьера;  Обои (виды,
классификация, применение); Роль и место современных материалов при проектировании
интерьера и ландшафта.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,



контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Классификация 
строительных, 
конструкционных и 
декоративные материалов и 
изделий по степени 
готовности,  происхождению;
назначению и 
технологическому признаку. 

УК-1.1.
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно
- тестирование, письменно

Тема 2. Свойства 
строительных и отделочных 
материалов и их 
классификация, технико-
экономические 
характеристики. 
Стандартизация материалов.

УК-1.1.
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно
- тестирование, письменно

Тема 3. Готовые элементы 
для архитектурного дизайна 
(их характеристики и 
свойства, основное 
использование)

УК-1.1.
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно
- тестирование, письменно

Тема 4. Материалы (по 
классам), применяемые для 
чистовой отделки помещений
и декоративного дизайна 

УК-1.1.
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно
- тестирование, письменно

Тема 5. Пластики ПК-13.1 - реферат, письменно



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
(пластические массы). 
Основные виды пластиков, 
их строение и свойства и 
применение. 

ПК-13.2 -тестирование

Тема 6. Полимерные 
композитные материалы.

ПК-13.1
ПК-13.2

- реферат, письменно
- тестирование, письменно

Тема 7. Стекло. Виды стекла 
по основному используемому
стеклообразующему 
веществу, ведущим 
свойствам, назначению. 

ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно
- тестирование, письменно 

Тема 8. Природные камни 
(деление на группы по 
происхождению, составу и 
применению). 

ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно
- тестирование, письменно 

Тема 9. Материалы и изделия
из природного камня. 
Строительно-отделочные 
породы натурального камня. 
Классификация 
керамических материалов и 
изделий. Искусственный 
камень. 

УК-1.1.
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ПК-13.1
ПК-13.2

- реферат, письменно
- тестирование, письменно

Тема 10. Поделочные камни 
и изделия из них. 
Использование камня в 
интерьере и ландшафте. 

ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно

Тема 11. Материалы и 
изделия из металлов. 
Основные металлы и сплавы 
и их использование в 
архитектуре, строительстве и 
дизайне.

ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно

Тема 12. Материалы и 
изделия из дерева. Основные 
древесные породы и их 
использование в архитектуре,
строительстве и дизайне. 
Хвойные породы. 
Лиственные породы. 

ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно

Тема 13. Пробка (получение, 
свойства, применение). 
Изделия из пробки в 
интерьере.

ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно

Тема 14. Текстиль. Строение,
свойства и виды интерьерных
тканей. Ковры. 
Использование тканей в 
дизайне интерьера.

ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно
- тестирование, письменно 



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Тема 15. Обои (виды, 
классификация, применение).

ПК-13.1
ПК-13.2

- выступление на семинаре, устно

Тема 16. Роль и место 
современных материалов при
проектировании интерьера и 
ландшафта.

УК-1.1.
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ПК-13.1
ПК-13.2

- реферат, письменно
- тестирование, письменно

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Тема № 1. Классификация строительных, конструкционных и декоративные 
материалов и изделий по степени готовности, происхождению; назначению и 
технологическому признаку. 

Тема № 2. Свойства строительных и отделочных материалов и их классификация, 
технико-экономические характеристики. Стандартизация материалов. 

Выберите правильные ответы
Искусственные материалы отличаются от исходного сырья …. 
а. по происхождению 
б. по строению
в. по химическому составу 
Ответ: б, в

Выберите правильное определение: 
а. По технологическому признаку материалы подразделяют, учитывая вид их 

изготовления 
б. По технологическому признаку материалы подразделяют, учитывая вид их 

конструкционных особенностей 
в. По технологическому признаку материалы подразделяют, учитывая вид сырья, 

из которого их получают, а также вид изготовления 
г. По технологическому признаку материалы подразделяют, учитывая химическую 

природу и вид конечного изделия
Ответ: в

Подберите пары названий: материал – изделие, по соответствующим 
классификационным признакам
1. Керамические материалы и изделия а. фанера
2. Искусственные необжиговые каменные 
материалы

б. силикатный кирпич

3. Полимерные материалы и изделия в. черепица
4. Древесные материалы и изделия г. линолеумы

Ответ: 1 – в; 2 – б; 3 – г; 4 - а

Подберите правильное определение плотности материала: 
1. Средняя плотность материалов а. – это масса единицы объема абсолютно 

плотного материала, т.е. без пор и пустот. 
Вычисляется в кг/м³, кг/дм³, г/см³

2. Относительная плотность б. – это отношение средней плотности 



материала к плотности стандартного вещества. 
При этом за стандартное вещество принята вода
при температуре 4˚С, имеющая плотность 
1000кг/м³

3. Истинная плотность в.  – это масса единицы объема материала в 
естественном состоянии, т.е. с порами (кг/м³, 
кг/дм³, г/см³)

Ответ: 1 – в; 2 – б; 3 – а

Подберите пары для определения механических свойств строительных материалов: 
1. Хрупкость а. - способность материалов разрушаться под действием 

истирающих усилий. 
2. Истираемость б. - свойство материала сопротивляться одновременному 

воздействию истирания и ударов. 
3. Износ в. - свойство материала внезапно разрушаться под 

воздействием нагрузки, без предварительного заметного 
изменения формы и размеров

Ответ: 1 – в; 2 – а; 3 – б

Тема 3. Готовые элементы для архитектурного дизайна (их характеристики и 
свойства, основное использование)

Тема 4. Материалы (по классам), применяемые для чистовой отделки помещений и
декоративного дизайна 

Выберите три правильных ответа 
Кирпичи различаются:  
а. по исходному сырью          
б. по техническим добавкам         
в. по способам обжига 
г. по способу изготовления    
д. по назначению                           
е. по применению
Ответ:  а; г; д

Подберите названия видов гипсокартонных листов, которые выпускает 
отечественная промышленность из предложенных: 

а. стандартные    
б. нестандартные     
в. огнестойкие              
г. водостойкие
д. без картона      
е. без гипса           
ж. комбинированные панели         
з. отделочные
Ответ: а; в; г; д; ж; з

Выберите правильный ответ из предложенных: 
Сорта фанеры различаются качеством _____________ слоев 
а. наружных     
б. внутренних      
в. промежуточных     
г. лицевых    



д. оборотных 
Ответ: а

Выберите правильный ответ из предложенных: 
Время просушки цементной штукатурки __________ 
а. 4 – 7 суток       
б. 10 – 15 суток       
в. 15 – 23 суток       
г. 24 – 28 суток
Ответ: г

Выберите правильное утверждение: 
Бетоконтакт – это адгезионный _______ на акриловом связующем
а. слой 
б. грунт
в. цемент 
г. бетон 
Ответ: б

Тема 5. Пластики (пластические массы). Основные виды пластиков, их строение и 
свойства и применение. 

Тема 6. Полимерные композитные материалы. 

Закончите предложение:
Пластмассы (пластические массы, пластики) – это материалы, основой которых 

являются: 
а. синтетические высокомолекулярные соединения (полимеры)
б. природные высокомолекулярные соединения (полимеры)
в. синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры)
Ответ: в

Выберите три правильных варианта ответа
В наружной рекламе при производстве баннеров используют следующие 

материалы на основе пластических масс
а. полимерные волокна с покрытием ПВХ
б. шаблонные панели ДВП
в. шаблонные пленки
г. монтажные пенки
д. линолеумные растяжки
Ответ: а; в; д

Подберите два правильных утверждения
Поливинилхлорид широко применяется …. 
а. в изготовлении полиграфического оборудования
б. в производстве одноразовой посуды
в. в машиностроении
г. в производстве строительных материалов
Ответ: а;  г 

Подберите правильные пары: «маркировка пластика» (цифровое и буквенное 
обозначение) – применение  

Маркировка Применение



пластика

1.     

а. изготовление оконных профилей и мебели

2.    

б. изготовление большинства пакетов, 
компактных дисков и линолеумов

3.    

в. изготовление одноразовой посуды, контейнеров
для пищевой продукции

4.    

г. изготовление тары для хранения напитков, 
масел и косметических средств

Ответ: 1 – г; 2 – в; 3 – а; 4 – б  

Продолжите предложение, выбрав один правильный ответ
В состав современных полимерных композитных материалов входят ….  
а. матрицы и добавки
б. наполнители
в. матрицы и наполнители 
г. полимерные нанокомпозиты
д. матрицы, наполнители, добавки, полимерные нанокомпозиты
Ответ: д  

Тема 7. Стекло. Виды стекла по основному используемому стеклообразующему 
веществу, ведущим свойствам, назначению. 

Подберите соответствующие пары для видов стекла 
1. Виды стекла 

 по основному используемому 
стеклообразующему веществу

а. силикатное

2. Виды стекла по ведущим 
свойствам

б. оптическое

3. Виды стекла по 
назначению

в. жаропрочное

Ответ: 1 – а; 2 – в; 3 – б 

Продолжите предложение, выбрав правильное утверждение 
Светопропускание прозрачного закаленного стекла составляет _______ 
а. около 64 % 
б. не менее 84 %
в. не менее 94 % 
г. более 94 %
Ответ: б 

Вставьте два правильных утверждения в определение
Разновидностью многослойного стекла является триплекс, состоящий из ___ или 

___ слоев стекла, между которыми имеется склеивающая полимерная пленка или 
ламинирующая жидкость. 

а. двух 
б. трех 
в. шести 



г. кратных трём 
Ответ: а; б

Вставьте правильное утверждение в определение
Смальта (или смальт) – это ………. стекло, которое получают из кварцевого песка, 

с добавлением в него оксидов разных металлов.
а. прозрачное 
б. непрозрачное 
в. рифленое 
г. матированное
Ответ: б

Выберете правильное утверждение
Приоритет создания «радужного стекла» принадлежит: 
а. Э. Галле
б. Р. Лалик 
в. С. Лётц
г. Л.Тольяпьетра
Ответ: в 

Тема 8. Природные камни (деление на группы по происхождению, составу и 
применению). 

Тема 9. Материалы и изделия из природного камня. Строительно-отделочные 
породы натурального камня. Классификация керамических материалов и изделий. 
Искусственный камень. 

Тема 10. Поделочные камни и изделия из них. Использование камня в интерьере и 
ландшафте. 

Выберите правильное утверждение из следующих предложений: 
а. Большинство минералов не имеет окраски 
б. Большинство минералов окрашено в синий цвет
в. Природа окрасила все виды минералов в разные цвета
г. Абсолютно ровной окраски в природном материале быть не может, речь идет 

лишь о преобладании какого-либо цвета 
Ответ: г

Выберите три правильных утверждения
К изверженным глубинным породам относят:  
а. гранит
б. базальт
в. пемза
г. габрро
д. риолит
Ответ: а; г; д

Выберите правильное утверждение
Чем богаче текстура каменной породы, тем она …. 
а. более твердая и прочная
б. менее твердая и прочная
в. более декоративная и прочная 
г. менее декоративная 
Ответ: б



Выберите правильное утверждение
Для полов в зонах с высокой проходимостью с использованием тяжелой уборочной

машины применяют плитку из натурального камня толщиной …. 
а. 20мм
б. 20–30 мм 
в. более 30мм
г. 50мм
Ответ: б 

Выберите правильное утверждение
Керамзит – это ….. 
а. плотный строительный материал, получаемый путем дробления гранита на 

фракцию величиной до 20-30мм
б. материал средней плотности, получаемый путем дробления мрамора на фракцию

до 40мм 
в. легкий пористый строительный материал, получаемый путем ускоренного 

обжига легкоплавкой глины, при котором она вспучивается
в. легкий пористый строительный материал, получаемый путем ускоренного 

обжига с  последующим дроблением молотого клинкерного кирпича
Ответ: в

Выберите правильное утверждение
Глинистые сланцы применяются в качестве … 
а. строительного материала 
б. кровельного и шиферного материала
в. огнеупорного сырья
Ответ: б

Тема 14. Текстиль. Строение, свойства и виды интерьерных тканей. Ковры. 
Использование тканей в дизайне интерьера. 

Выберете правильное утверждение: 
В зависимости от происхождения текстильные волокна делят на ____ и ____.
а. натуральные 
б. органические 
в. химические 
г. растительные 
д. шерстяные 
Ответ: а; в

Выберите все классы ткацких переплетений из предложенных: 
1. простые 
2. сложные
3. крупнозубчатые
4. мелкозубчатые
5. крупноузорчатые
6. мелкоузорчатые
Ответ: 1; 2; 5; 6

Продолжите предложение, вставив правильные варианты ответа
Атласным переплетением вырабатывают ____ , ____ и _____ ткани.



1. хлопчатобумажные 
2. саржевые
3. льняные 
4. шелковые
5. фланелевые  
Ответ: 1; 3; 4 

Выберите правильные ответы: 
К основным мебельным тканям относятся: 
1. жаккард
2. бархат
3. креп 
4. саржа 
5. замша
6. рогожка
Ответ: 1; 2; 5; 6

Продолжите предложение, выбрав правильное определение 
Арпатек – это …………. 
1. плотная шелковая ткань 
2. полушелковая ворсовая ткань
3. мягкая атласная ткань
4. аналог искусственной кожи
5. аналог замши
Ответ: 4

Критерии и шкала оценивания:
Каждый тест включает 30 тестовых заданий и оценивается по балльной системе. 

Один верный ответ – 1 балл. Оценка «отлично» выставляется за 25 балла и более; 
«хорошо» – 18-24 баллов; «удовлетворительно» – 12-17 баллов; «неудовлетворительно» 
– менее 12 баллов.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к аттестации:

1. Как классифицируют строительные, декоративные и отделочные материалы по 
степени готовности? Приведите примеры.

2. Как классифицируют строительные, декоративные и отделочные материалы по 
происхождению? Приведите примеры.

3. Как классифицируют строительные, декоративные и отделочные материалы по 
назначению? Приведите примеры.

4. Как классифицируют строительные, декоративные и отделочные материалы по 
технологическому признаку? Приведите примеры.

5. Что относят к природным каменным материалам? Охарактеризуйте их 
особенности (физические, механические, химические, декоративные). 

6. Какие основные изделия получают из природных каменных материалов и как они 
используются в архитектуре и дизайне?

7. Что относят к искусственным необжиговым каменным материалам? 
Охарактеризуйте их особенности (физические, механические, химические, декоративные).



8. Какие основные изделия получают из искусственных необжиговых каменных 
материалов? 

9. Что такое бетоны? Как и где их изготавливают и из чего они состоят? 
10. Как и где используются бетоны в архитектуре и дизайне?
11. Что относят к строительным растворам? Как и где их изготавливают и из чего 

они состоят? Как используются в архитектуре и дизайне?
12. Что относят к керамическим материалам и изделиям? Охарактеризуйте их 

особенности (физические, механические, химические, декоративные). 
13. Какие основные изделия из керамических материалов вы знаете? Приведите 

примеры. 
14. Что относят к неорганическим вяжущим веществам? Охарактеризуйте их 

особенности. 
15. Где и как применяются неорганические вяжущие вещества? Приведите примеры.
16. Что относят к органическим вяжущим веществам и материалам на их основе? 

Охарактеризуйте их особенности. 
17. Где и как применяются органические вяжущие вещества? Приведите примеры.
18. Что относят к полимерным материалам и изделиям? Охарактеризуйте их 

особенности (физические, механические, химические, декоративные). 
19. Где и как применяются полимерные материалы и изделия из них? 
20. Какие материалы и изделия получают из минеральных расплавов? 

Охарактеризуйте их особенности (физические, механические, химические, декоративные)
21. Охарактеризуйте стекло как материал, применяемый в архитектуре и дизайне. 

Приведите примеры использования. 
22. Что называют смальтой? Как она используется в архитектуре и дизайне. 

Приведите примеры. 
23. Что такое витраж? Каковы основные техники и технологии изготовления 

витражей? Где еще в дизайне применяются эти техники? Приведите примеры. 
24. Охарактеризуйте интерьерные и ювелирные материалы, имеющие животное 

происхождение (перламутр, жемчуг, коралл, рог и др.). В чем их ценность и особенности 
использования? 

25. Охарактеризуйте древесину как природный материал. Какие свойства 
(физические, механические, химические, декоративные) для нее характерны? 

26. Какие характеристики имеет древесина хвойных пород деревьев? Где она 
применяется в строительстве и дизайне?

27. Какие характеристики имеет древесина лиственных пород деревьев? Где она 
применяется в строительстве и дизайне?

28. Каково происхождение пробки? Охарактеризуйте этот материал и приведите 
примеры изделий из него, используемых в интерьере и быту. 

29. Охарактеризуйте металлические материалы и сплавы. Какие свойства 
(физические, механические, химические, декоративные) для них характерны? 

30. Где в архитектуре и дизайне применяются металлы и их сплавы? Приведите 
примеры. 

31. Охарактеризуйте текстильные материалы. Какие свойства для них характерны? 
32. Перечислите группы интерьерных тканей. Как и где они используются? 
33. Охарактеризуйте материалы из бумаги и картона. Какие свойства (физические, 

механические, химические, декоративные) для них характерны? 
34. Какие изделия получают из бумаги и картона и как они используются в 

архитектуре и дизайне? 
35. Что относят к лакокрасочным материалам? Охарактеризуйте их основные 

эксплуатационные и технологические свойства. 
36. Проклассифицируйте различные группы красок и лаков. Как они 

изготавливаются и где применяются? 



8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература



1. Пылаев, А.Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия. Ч. 1: Основы 
архитектурного материаловедения : учебник / А.Я. Пылаев, Т.Л. Пылаева. - Ростов-
на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 296
с. - Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Пылаев, А.Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия. Ч. 2: Материалы и 
изделия архитектурной среды : учебник / А.Я. Пылаев, Т.Л. Пылаева. - Ростов-на-
Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 402 с. 
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Володина, Е. Б. Материаловедение: дизайн, архитектура : учебное пособие : в 2

томах. Том 1 / Е.Б. Володина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 388 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими



средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»
Высшая школа коммуникаций и креативных индустрий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Деловая этика»

Шифр: 54.03.01
Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль: «Дизайн среды»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Калининград
2025



Лист согласования

Составитель: Корнилов С.В., доктор философских наук, профессор.

 Рабочая  программа  утверждена  на  заседании  (коллегиального  экспертного  органа
образовательно-научного кластера) ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»

  Протокол №5 от 21.02.2025 г.

Председатель ученого совета доктор 
педагогических наук, профессор

Бударина Анна Олеговна

Руководитель ОНК «Институт 
образования и гуманитарных наук»
Руководитель ОП Шабляускене Елизавета Владимировна

              



Содержание 

1.Наименование дисциплины «Деловая этика».
2.Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
4. Виды учебной работы по дисциплине.
5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины,
структурированное по темам.
6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.
7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций с  указанием этапов их формирования в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
10.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Деловая этика».

Целью  освоения  дисциплины «Деловая  этика»  является  формирование
коммуникативной компетентности, необходимой для организации продуктивного диалога
в  учебно-профессиональной  и  профессиональной  деятельности: научно-
исследовательской; проектной и производственной.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:
- формы и виды деловой 
коммуникации, принципы 
организации диалога, правила 
делового этикета; 
- функциональные стили русского
языка и функционально-
смысловые типы речи; 
- систему норм по уровням 
современного русского языка; 
- функции документа, виды и 
формы служебной документации; 
- приёмы создания текста в 
соответствии с целью деловой 
коммуникации;
- кросс-культурные особенности 
деловой коммуникации;
Уметь:
- конструировать речевое 
высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей и 
критериями правильной речи; 
- преодолевать коммуникативные 
барьеры; 
- оформлять служебную 
документацию, использовать 
информационные технологии в 
деловой коммуникации;
- совершенствовать стилистику 
ресурсов.
Владеть: 
- приёмами организации диалога, 
опытом составления служебных 
документов; 
- нормами русского 
литературного языка, культурой 
учебно-профессионального и 
профессионального общения;
- основами кросс-культурного 



менеджмента в деловой 
коммуникации.

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет лидерские 
качества и умения.
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия, в том числе с 
различными организациями

Знать:
- цели, задачи, формы, виды, 
принципы деловой 
коммуникации; 
- коммуникативные и языковые 
средства организации 
конструктивного диалога в 
профессиональной деятельности в
соответствии с нормами речевого 
и делового этикета;
- основы кросс-культурного 
менеджмента.
Уметь:
- организовать конструктивный 
диалог, анализировать 
информацию, ситуации, в том 
числе кейсы с характеристиками 
кросс-культурных особенностей;
- направлять диалог в 
соответствии с целями 
профессионального общения.
Владеть:
- риторико-функциональными 
типами речи, коммуникативно-
речевыми умениями, приёмами 
выявления речевого воздействия в
диалоге;
- техникой и культурой 
оформления документов, деловой 
переписки, дистантными 
формами делового общения в 
соответствии с правилами 
международного этикета;
- профессиональными 
ценностями.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Деловая  этика»  представляет  собой  дисциплину  по  выбору
Б1.В.ДВ.03.02  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине



Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

42

Аудиторная работа (всего): 42
В том числе: лекции 20
практические занятия 20
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся 30
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Предмет и задачи 

дисциплины «Деловая 
Предмет и задачи деловой этики
Функции деловой этики



этика» Принципы деловой этики
Особенности деловой этики
Понятие делового общения

2 Язык и речь. Устная речь
Письменная речь
Функции речи: коммуникативная, интеллектуальная

3 Модели коммуникации в
современном обществе.

Коммуникация и ее параметры 
Модели коммуникации по Г. Г. Почепцову 
Модель коммуникации по Ф. И. Шаркову 
Современные модели коммуникаций 
Модель Аристотеля 
Модель Лассуэлла  
Модель бихевиоризма  
Модель Шеннона - Уивера Циркулярная (циклическая) 
модель коммуникации  
Двухканальная модель речевой коммуникации  
Двухступенчатая модель коммуникации Теория "Спираль 
тишины/молчания"

4 Деловая коммуникация. Сущность деловой коммуникации 
Формы деловой коммуникации 
Вербальные и невербальные параметры
Понятия деловой коммуникации; теоретические основы 
коммуникативного процесса; виды и формы деловой 
коммуникации; виды коммуникативных преград; 
невербальные стороны коммуникативного процесса; 
самостоятельное выявление видов и форм деловой 
коммуникации; определение видов коммуникативных 
преград; видов барьеров в коммуникациях.

5 Коммуникативная 
компетентность 
участников деловой 
коммуникации.

Характеристики коммуникативной компетентности
Понятие и структура коммуникативной компетентности.
Ключевые понятия: коммуникация, коммуникативная 
компетентность, коммуникативные умения, 
коммуникативная личность, коммуникативные барьеры.

6 Деловой этикет. Понятие делового этикета
Правила внешнего вида
Жесты, движения, мимика
Рабочее место
Правила делового общения
Этика деловой переписки
Правила общения в интернете
Деловые отношения

7 Речевой этикет. Понятие речевого этикета
Формулы речевого этикета
Сферы речевого этикета
Уровни речевого этикета

8 Типы текстов в деловой 
коммуникации.

Типология жанров письменной деловой коммуникации
Классификация текстов письменной деловой 
коммуникации

9 Конструктивный диалог. Значение конструктивного диалога
Разница между конструктивным и обычным диалогом
Правила диалога, особенности диалога
Принципы речевого общения



Психологические нормы общения
Возможные препятствия в общении и диалоге
Эмоциональное напряжение при общении
Техника общения, техника слушания.

10 Коммуникативные 
барьеры.

Понятия и разновидности коммуникативных барьеров
Классификация коммуникативных барьеров
Организационные барьеры
Социальные барьеры
Физические барьеры

11 Аспекты культуры речи. Нормативный аспект речи
Этический аспект речи
Коммуникативный аспект речи
Качества речи
Ступени культуры речи
Языковые нормы

12 Тема 12. 
Специализированная 
коммуникация.

Межличностная, специализированная и массовая 
коммуникации: особенности и роль в современном 
обществе
Понятие и многообразие видов специализированной 
коммуникации
Коммуникации в организациях

13 Виды 
регламентированного 
общения.

Регламентированность делового общения
Особенности регламентированного общения
Субординационные отношения

14 Кросс-культурный 
менеджмент делового 
общения.

История развития кросс-культурного менеджмента
Проблемы кросс-культурного менеджмента, пути их 
решения
Влияние национальных культур и языковых различий на 
управление человеческими ресурсами

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Деловая этика»
Тема 2. Язык и речь.
Тема 3. Модели коммуникации в современном обществе.
Тема 4. Деловая коммуникация.
Тема 5. Коммуникативная компетентность участников деловой коммуникации.
Тема 6. Деловой этикет.
Тема 7. Речевой этикет.
Тема 8. Типы текстов в деловой коммуникации.
Тема 9. Конструктивный диалог.
Тема 10. Коммуникативные барьеры.
Тема 11. Аспекты культуры речи.
Тема 12. Специализированная коммуникация.
Тема 13. Виды регламентированного общения.
Тема 14. Кросс-культурный менеджмент делового общения.



Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Деловая этика»
Тема 2. Язык и речь.
Тема 3. Модели коммуникации в современном обществе.
Тема 4. Деловая коммуникация.
Тема 5. Коммуникативная компетентность участников деловой коммуникации.
Тема 6. Деловой этикет.
Тема 7. Речевой этикет.
Тема 8. Типы текстов в деловой коммуникации.
Тема 9. Конструктивный диалог.
Тема 10. Коммуникативные барьеры.
Тема 11. Аспекты культуры речи.
Тема 12. Специализированная коммуникация.
Тема 13. Виды регламентированного общения.
Тема 14. Кросс-культурный менеджмент делового общения.

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Предмет  и  задачи  дисциплины  «Деловая
этика»;  Язык  и  речь;  Модели  коммуникации  в  современном  обществе;  Деловая
коммуникация;  Коммуникативная  компетентность  участников  деловой  коммуникации;
Деловой этикет; Речевой этикет; Типы текстов в деловой коммуникации; Конструктивный
диалог;  Коммуникативные  барьеры;  Аспекты  культуры  речи;  Специализированная
коммуникация;  Виды  регламентированного  общения;  Кросс-культурный  менеджмент
делового общения.

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых на  практических занятиях,  по следующим темам:  Предмет и
задачи дисциплины «Деловая этика»; Язык и речь; Модели коммуникации в современном
обществе; Деловая коммуникация; Коммуникативная компетентность участников деловой
коммуникации; Деловой этикет; Речевой этикет; Типы текстов в деловой коммуникации;
Конструктивный  диалог;  Коммуникативные  барьеры;  Аспекты  культуры  речи;
Специализированная  коммуникация;  Виды  регламентированного  общения;  Кросс-
культурный менеджмент делового общения.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации



преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Предмет и задачи 
дисциплины «Деловая этика»

УК-1.1.
УК-1.3.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно

Язык и речь. УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно

Модели коммуникации в 
современном обществе.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-3.1.
УК-3.2.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно - реферат, 
письменно

Деловая коммуникация. УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-3.1.
УК-3.2.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно

Коммуникативная 
компетентность участников 
деловой коммуникации.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-3.1.
УК-3.2.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно
- реферат, письменно

Деловой этикет. УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-3.1.
УК-3.2.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно
- реферат, письменно

Речевой этикет. УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-3.1.
УК-3.2.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно

Типы текстов в деловой 
коммуникации.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно

Тема 9. Конструктивный 
диалог.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-3.1.
УК-3.2.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно

Коммуникативные барьеры. УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-3.1.
УК-3.2.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно
- контрольная работа, письменно

Аспекты культуры речи. УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-3.1.
УК-3.2.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Специализированная 
коммуникация.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-3.1.
УК-3.2.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно

Виды регламентированного 
общения.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-3.1.
УК-3.2.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно

Кросс-культурный 
менеджмент делового 
общения.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-3.1.
УК-3.2.

- семинар, коммуникативные занятия
- тестирование, письменно

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

1. Опросник «Умение слушать».

Как вы обычно (чаще всего) слушаете собеседника? 
Ответьте «да» или «нет».

1. Обычно я быстро понимаю, что мне хотят сказать, и дальше слушать уже неинтересно.
2. Я терпеливо жду, когда мой собеседник закончит высказывание.
3. Мое внимание полностью сосредоточено на услышанном.
4. Я стараюсь понять, что собеседник при этом хочет скрыть от меня и почему.
5. Я перебиваю собеседника, чтобы уточнить детали и интересующие меня факты.
6. Если тема мне неинтересна, я стараюсь перевести разговор в другое русло.
7. Я невольно отмечаю ошибки в речи и поведении говорящего.
8. Не каждый человек заслуживает моего внимания.
9. Я стараюсь из каждой беседы извлечь максимум информации.
10. Я могу спокойно выслушать до конца мнение, с которым категорически не согласен.
11. Когда мне понятна суть рассказа, я начинаю обдумывать то, что я скажу в свою 

очередь.
12. Мне трудно слушать до конца длинные и подробные объяснения.
13. Я стараюсь запомнить важную информацию и необходимые подробности.
14. Чаще всего я слушаю из вежливости.
15. Я ставлю себя на место говорящего, чтобы понять его чувства и намерения.
16. Услышав противоположную точку зрения, я обязательно высказываю свою.
17. В разговоре я чаще говорю собеседнику «да» (выражая понимание), чем «нет».
18. Обычно я прямо отвечаю на вопросы, стараясь не уклоняться от ответа.
19. Люди охотно беседуют со мной.
20. Выслушав собеседника, я обязательно выскажу свое мнение
21. Я избегаю вступать в разговор с незнакомым человеком, даже если он стремится к 

этому.
22. Большую часть времени я смотрю в глаза рассказчику.
23. Я всегда помню, что у моего собеседника и у меня могут быть разные взгляды на одни и

те же проблемы.



24. Большую часть времени я делаю вид, что слушаю, а сам думаю о своих проблемах 
и заботах.

25. Обычно решение проблемы приходит мне в голову гораздо раньше, чем собеседник 
закончит говорить.

26. Я всегда помню, что я и мой собеседник можем по-разному понимать смысл одних и тех
же слов.

27. Я поправляю ошибки в речи собеседника (ударения, термины, вульгаризмы).
28. Я не буду слушать человека, которого не уважаю или считаю глупым, некомпетентным, 

слишком молодым.
29. Обычно я получаю удовольствие от общения с людьми, даже малознакомыми.
30. Обычно я больше слушаю других, чем говорю сам.
Ключ
Вы получаете по 1 баллу за ответ «да» на вопросы: 2, 3, 4, 9, 10, 13, 15, 17,18,19, 22, 23,

26,29,30. 
Также вы получаете по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16,

20, 21, 24, 25, 27, 28. Подсчитайте сумму баллов.
Подведем итоги
25—30  баллов.  Вы  просто  идеальный  слушатель,  за  что  пользуетесь  заслуженной

любовью и уважением окружающих. Вы до тонкостей постигли это сложное искусство, и
у  вас  есть  чему  поучиться.  Надеемся,  вы  объективно  и  честно  оценили  свое  умение
слушать.

20—24 балла. Вы — хороший слушатель, но допускаете отдельные ошибки (сравните свои
ответы с оценками ключа). Желаем успехов в овладении этим искусством.

15—19 баллов.  Вероятно, вы считаете себя хорошим слушателем, но вас можно отнести
скорее  к  числу  посредственных.  Вы  допускаете  довольно  много  ошибок,  которые
раздражают других людей и мешают вам овладеть искусством слушания.

10—14 баллов. Вас следует отнести к людям, плохо умеющим слушать. 
Меньше 9 баллов. Вы не умеете слушать других людей. Советуем внимательно 
проанализировать свои ошибки, сверяя свои ответы с оценками ключа.

2. Опросник. «Эффективный руководитель».

Если  хотите  узнать,  насколько  вы  эффективный руководитель,  ответьте  «да»  или
«нет» на следующие вопросы. Подсчитайте общее количество положительных ответов.
1. Стремитесь ли к использованию в работе новейших достижений в области 

профессиональной деятельности?
2. Ориентированы ли на сотрудничество с другими людьми?
3. Вы говорите с сотрудниками кратко, ясно и вежливо?
4. Поясняете ли причины, заставившие вас принять то или иное решение?
5. Доверяют ли вам подчиненные?
6. Вовлекаете ли всех исполнителей задания в процесс обсуждении целей, сроков, 

методов, ответственности и т.д.?
7. Поощряете ли сотрудников проявлять инициативу, вносить предложения или 

высказывать замечания?
8. Помните ли имена всех деловых партнеров, с которыми общаетесь
9. Представляете ли свободу действий исполнителям в достижении поставленной 

цели?
10. Контролируете ли ход выполнения задания?
11. Помогаете ли подчиненным только тогда, когда они об этом просят
12. Выражаете ли свою благодарность подчиненному за хорошо выполненную работу?
13. Стремитесь ли в людях найти лучшие качества?
14. Знаете ли, как эффективно можно использовать возможности каждого подчиненного?



15. Знаете ли устремления и интересы ваших подчиненных?
16. Умеете ли быть внимательным слушателем?
17. Благодарите ли сотрудника в присутствии его партнеров по работе
18. Делаете ли своим подчиненным критические замечания наедине?
19. Отмечаете ли хорошую работу своего коллектива в докладе вышестоящему 

руководству?
20. Стремитесь ли дать сотрудникам всю информацию, которую получаете сами по 

административным и управленческим каналам?
21. Поясняете ли сотруднику значение результатов его труда в соответствии с целями 

предприятия, отрасли?
20. Оставляете ли время себе и подчиненным для планирования работай!
21. Есть ли у вас план самосовершенствования, по крайней мере, на год вперед?
22. Существует ли в вашей фирме, банке, предприятии план повышения квалификации 

персонала в соответствии с требованиями времени?
23. Регулярно ли читаете специальную литературу по своей специальности?
24. Имеете ли достаточную библиотеку по специальности? 
25. Заботитесь ли о состоянии своего здоровья и работоспособности?
26. Любите ли выполнять сложную, но интересную работу?
29. Эффективно ли проводите беседы со своими подчиненными по вопросам 

улучшения их работы?
30. Доверяете ли своим подчиненным?
31. Занимаетесь ли с готовностью проблемами, жалобами своих подчиненных?
32. Знаете ли, какие качества работника должны быть в центре внимания при приеме на 

работу?
33. Держите ли определенную дистанцию со своими подчиненными?
34. Относитесь ли к сотрудникам с пониманием и уважением?
35. Вы уверены в себе?
36. Хорошо ли знаете свои сильные и слабые стороны?
37. Часто ли применяете оригинальный творческий подход в принятии управленческих 

решений?
38. Регулярно ли повышаете свою квалификацию на специальных курсах, семинарах?
39. Достаточно ли гибки в своем поведении, в отношениях с людьми?
40. Готовы ли изменить стиль своего руководства с целью повышения его 

эффективности?
Ключ:
Если вы набрали: больше 33 баллов — у вас высокий управленческий потенциал; от 

15 до 32 баллов — вы успешный руководитель, но необходимо подумать над 
выработкой собственного индивидуального стиля; меньше 14 баллов — ваш стиль 
должен быть существенно изменен.

3. Деловая игра.

Групповая  работа.  Тренинг.  Эффективность  индивидуальной  и  групповой
деятельности применительно к комплексным, многосоставным решениям.

Цели:
1.Сравнить результаты решений, принимаемых индивидуально и группой.
2.Определить уровень развития группы, перед которой ставится задача.
3.Выработать некоторые навыки группового взаимодействия при принятии решений.

Ход игры.
Участники 
а) подсчитывают индивидуальные баллы;



б) передают свои листы с вычисленными баллами студенту, ведущему групповой
протокол,  для  подсчёта  среднего  индивидуального  балла.  Причём  этот  же  студент
подсчитывает групповой балл.

Группа сравнивает средний индивидуальный балл с групповым и обсуждает смысл
упражнения. На этот шаг отводится от 7 до 10 минут.

Результаты выписываются на плакате или доске по образцу, приведённому ниже, и
ведущий направляет дискуссию на обсуждение вопроса о значении и путях нахождения в
ходе  переговоров  консенсуса,  способного  обеспечить  при  принятии  решения  учёт
наиболее убедительной аргументации со стороны любых членов группы.

№ Тема занятия Коммуникативные навыки
1 Деловая игра «Полёт на Луну» приёмы аргументации
2 обоснование решения
3 отстаивание позиции
4 выработка группового решения
5 адекватность самооценки
6 навыки группового взаимодействия
7 качества лидера в решении задачи

Образцы материалов.
Лист для индивидуальной работы участника упражнения «Полет на Луну».

Инструкция:  вы  —  член  экипажа  космического  корабля,  который,  согласно
первоначальному  плану,  должен  был  встретиться  с  ранее  посланным  кораблем  на
светлой стороне Луны. Однако в результате механических затруднений вашему кораблю
пришлось прилуниться в 200 милях (примерно 370 км) от места назначения. Во время
посадки многое оборудование на борту пострадало и,  поскольку ваша жизнь зависит от
того,  попадете  вы  или  нет  на  корабль,  который  вас  ждет,  необходимо  выбрать
принципиально  важные вещи для похода на 200 миль. Ниже приведены 15 предметов,
которые  не  были  повреждены  после  посадки.  Ваша  задача  состоит  в  том,  чтобы
проранжировать их в порядке важности для того, чтобы ваш экипаж смог добраться до
места  встречи.  (1  —  приписывается  наиболее  значимому  предмету,  2  —  второму  по
степени важности и т.д., до 15 для наименее важного предмета). У вас есть 15 минут для
этого этапа упражнения.

Список предметов: коробок спичек, пищевой концентрат, 50 футов капроновой 
верёвки, парашютный шелк, портативный нагреватель, 2 револьвера 45-го калибра, одна 
упаковка сухого молока, два 100-литровых баллона с кислородом, звёздная карта (карта 
лунного созвездия), надувной плот, компас магнитный, 5 галлонов (примерно 19 л) воды, 
сигнальные ракеты, аптечка первой помощи с иглами для инъекций,  радиоприемник-
передатчик на солнечных батареях

Лист для групповой работы участников упражнения «Полет на Луну»
Инструкция: это упражнение на групповое принятие решений. Ваша группа должна принять
решение методом консенсуса.  Это означает,  что  со  степенью предполагаемой важности
каждого из 15 предметов, необходимых для выживания, должны согласиться все  члены
группы перед тем, как это станет частью группового решения; Консенсуса достичь нелегко.
Следовательно,  не  любой  вариант  ранжирования  вызовет  всеобщее  одобрение.
Постарайтесь, работая  как  единая группа, определять и принимать каждый номер лишь
при  условии, что все члены группы хотя бы частично с ним согласны.  Ниже приводится
некоторое руководство по достижению консенсуса.

Избегайте споров,  в которых стараетесь доказать правоту  собственных суждений.
Подходите к задаче с позиций логики.

Избегайте изменения своего мнения только для того, чтобы прийти к соглашению и
не допустить конфликта.  Поддерживайте  только те  решения,  с  которыми вы можете



согласиться,  хотя  бы  отчасти.  Избегайте  таких  конфликтов  методом  разрешения
спорных  вопросов,  как-то:  голосование,  усреднение  или  торг  при  принятии
коллективного решения.

Принимайте разницу во мнениях как нечто полезное для принятия решения.

Лист инструкций для подсчёта баллов в упражнении «Полёт на Луну»
Участники должны:
- подсчитать абсолютную разницу в баллах между своими ответами и правильными

ответами;
- просуммировать все разницы в индивидуальном задании;
- вычислить средний балл, для чего сложить все индивидуальные баллы и разделить

на число человек в группе;
-  подсчитать  абсолютную  разницу  в  баллах  между  групповыми  ответами  и

правильными ответами;
- просуммировать все разницы в групповом задании;
-  сравнить  индивидуальный  и  групповой  счёт  и  попытаться  объяснить,  почему

некоторые из наиболее правильных индивидуальных ответов не были учтены в групповых
ответах (если это имело место);

- выявить трех победителей в индивидуальном соревновании.

Групп
а 1

Группа 
2

Группа
3

Количество баллов, полученное в 
результате решения, принятого методом 
консенсуса
Средний балл (среднее арифметическое 
индивидуальных баллов)
Размах индивидуальных баллов 
(максимальный и минимальный)

Группа 
1

Группа 
2

Группа 
3

Количество баллов, полученное в 
результате решения, принятого методом 
консенсуса
Средний балл (среднее арифметическое 
индивидуальных баллов)
Размах индивидуальных баллов 
(максимальный и минимальный)

4. Ситуационная задача.

Инструкция.  В предложенных ситуациях выберите  те  варианты решения,  которые вам
подходят,  и  отметьте  их соответствующей буквой.  Старайтесь  быть  искренним.  Ваши
решения  определяют  вашу  ориентацию  как  руководителя.  Предполагаются  4  типа
ориентации:
- на интересы дела («Д»);
- на психологический климат в коллективе, отношения с людьми («П»);
- на себя («С»);
- на официальную субординацию («О»).



Ситуация 1.  Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей
производства о том, как лучше обращаться с подчиненными. Одна из точек зрения вам
понравилась больше всего. Какая?

а)  чтобы  подчиненный  хорошо  работал,  нужно  подходить  к  нему
индивидуально, учитывать особенности его личности;
б) все  это  мелочи.  Главное  в  оценке  людей  -  это  их  деловые  качества,
исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено;
в)  я считаю, что успеха в руководстве можно добиться лишь  в  том случае,
если подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его;
г) это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий приказ,
приличная заработная плата, заслуженная премия.

Ситуация  2.  Вам  предоставлена  возможность  выбрать  себе  заместителя.  Имеется
несколько кандидатур. Каждый претендент отличается следующими качествами.

а)  стремится  прежде  всего  к  тому,  чтобы  наладить  доброжелательные
товарищеские  отношения  в  коллективе,  создать  на  работе  атмосферу  взаимного
доверия  и  дружеского  расположения,  предпочитает  избегать  конфликтов,  что  не
всеми понимается правильно;
б) часто предпочитает в интересах дела идти на обострение отношений «не
взирая на лица», отличается повышенным чувством ответственности за порученное
дело;
в) предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в выполнении
своих должностных обязанностей, требователен к подчиненным;
г) отличается  напористостью,  личной  заинтересованностью  в  работе,
сосредоточен на достижении своей цели, всегда стремится довести дело до конца, не
придает  большого  значения  возможным  осложнениям  во  взаимоотношениях  с
подчиненными. (

Подведите итоги
Используя ключ, оцените свой результат.

Номер ситуации Тип ориентации

Д П С О
1 б а в г 
2 б а г в

Критерии и шкала оценивания:
оценка «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») выставляется 

студенту, если он принял участие в семинарском занятии, грамотно и правильно задавал 
или отвечал на поставленные вопросы, либо выступил с кратким сообщением по теме 
семинарского занятия.

оценка «не зачтено» («неудовлетворительно») выставляется студенту в случае 
пассивного участия, отказа от выступления с сообщением.

Примерные тестовые материалы

Модели коммуникации.
1.Социальная коммуникация — это:

а) инженерные пути сообщения;
б) сообщения в СМИ;
в)        процесс передачи и восприятия информации в   условиях межличностного и массового 
общения по разным каналам при помощи различных коммуникативных средств;
г) обмен сообщениями по каналам связи.



2.Курс «Основы коммуникации» является метатеорией по отношению:
а) к паблик рилейшнз;
б) психологии массовой коммуникации;
в) имиджелогии;
г) ко всему перечисленному.

3.Коренное отличие вербальной и невербальной коммуникации состоит:
а) в целях передачи информации;
б) способах кодирования информации;
в) каналах связи.

4.К вербальной коммуникации не относится:
а) говорение;
б) кинесика;
в) слушание;
г) письмо.

5.Межличностная коммуникация — это коммуникация:
а) невербальная;
б) аксиальная;
в) ретиальная;
г) экстралингвистическая.

6.Реклама не относится:
а) учебной коммуникации;
б) массовой коммуникации;
в) интегрированным маркетинговым коммуникациям.

7.К невербальной коммуникации не относится:
а) проксемика;
б) просодика;
в) такесика;
г) слушание.

8.К электронным СМИ не относится:
а) алфавит;
б) Интернет;
в) радио.

9.К механизмам перцепции в межличностной коммуникации не относится:
а) мифологизация;
б) эмпатия;
в) стереотипизация.

10.Автор интерактивной модели коммуникативного процесса — это:
а) Г. Лассуэлл;
б) Т. Ньюкомб;
в) Р. Якобсон.

11.Типология знаков, предложенная Ч.С. Пирсом, — это:
а) дорожные, музыкальные, денежные знаки;
б) иконические, индексальные, символические знаки;
в) естественные и искусственные знаки;



г) химические, математические, астрономические знаки.

12.Не используется для изучения социальной коммуникации концептуальный подход:
а) интерпретативный;
б) когнитивный;
в) фонетический;
г) семантический.

13.К основным типам межличностного общения не относится:
а) манипулятивный;
б) императивный;
в) диалогический;
г) лидерский.

14. Модель управляемой коммуникации с обратной связью предложил:
а) К. Ясперс;
б) И. Гутенберг;
в) Н. Винер.

Нормы пунктуации.
1. На месте каких цифр нужны запятые?

Греки считали (1) что у их обожаемого Гомера (2) был соперник по имени Гесиод. 
Они хранили легенду (3) о том (4) как два поэта состязались в поэтическом мастерстве. 
Победителем вышел Гесиод – и не (5) потому (6) что Гомер был хуже (7) а (8) потому (9) 
что его поэмы о войне (10) а Гесиод воспевал мир.

2. В каком предложении нет пунктуационных ошибок?
1) После того, как затихла история с анонимным письмом, родственник Колчерукого

снова через одного человека осторожно напомнил ему насчет телки. (Ф.Искандер)
2) Напоследок он передал, чтобы его родственник прислушивался и присматривался 

к окружающим, с тем, чтобы при первом же подозрении дать ему, Колчерукому, сигнал... 
(Ф.Искандер)

3) Эта категория посещает музеи именно потому, что они расположены в прекрасных
зданиях. (И.Ильф, Е. Петров)

3. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой:
1) Мне приходит в голову, что, пока мы их ищем, они вернулись на наше место и 

ждут нас. 
2) Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее 

требовать, то надо будет отдать. 
3) И хотя все, безусловно, знали, что поезд приближается именно к Москве, 

напоминание диктора было приятно. (Ф.Искандер) 
4) Но, так как он обитает на третьем этаже, а служебный день уже окончился, он 

быстро бежит вниз и покидает учреждение... (И.Ильф, Е.Петров)

4. В каких предложениях нет пунктуационных ошибок?
1) Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. 
2) Пока «Скрябин» готовился к дальнейшему плаванью, пока капитан 

переговаривался в трубку с машинным отделением и топки пылали, грея воду, духовой 
оркестр снова сошел на берег и, к общему удовольствию, стал играть танцы. 

3) По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее, и 
улыбка раздвигалась более и более. (Н.В. Гоголь) 



4) Не знаю, для кого, но вас я воскресил. (А.С. Грибоедов) 

5. Укажите, на месте каких цифр обязательно должны стоять запятые и где запятая 
возможна, но не обязательна.

Подобно тому (1) как нетерпеливый юноша (2) ждет часа свидания (3) я ждал часа 
ночи. Но (4) лишь кондукторша рванула веревку (5) и трамвай тронулся (6) кот поступил, 
как всякий (7) кого изгоняют из трамвая (8) но (9) которому все-таки ехать-то надо. (М.А. 
Булгаков)

Ответы:
1) 1, 4, 6, 7, 9, 10.
2) 3. 
3) 4.
4) 4.
5) 3, 6, 7, 8; 4.

Культура научной речи.
Составление и оформление вторичных учебно-научных текстов.

1. Выберите пункты, содержащие характеристику научного стиля речи:
объективность
безличность
эмоциональность
информативная насыщенность
абстрактность

2. Найдите лексические единицы, частотные в научном стиле:
1) фразеологизмы
2) термины  
3) слова с оценочным значением
4) заимствованные слова  
5) стилистические фигуры

3. Найдите основные структурные элементы научного произведения:
выбор методов исследования
указание на предмет (объект) исследования
рассмотрение результатов исследования
формулирование пожеланий новым исследователям
обоснование актуальности исследования

4. Найдите жанры, свойственные научному стилю:
1) монография  
2) эссе
3) доклад  
4) дипломный проект  
5) учебно-методическое пособие  

5. Выберите пункты, содержащие правила компрессии научного текста:
использование лексики с обобщенно-абстрактным значением
обязательное цитирование
выделение ключевых слов
выбор соответствующих клише



обязательное сохранение иллюстративного материала

6. Соотнесите номера правого и левого столбцов, выбрав правильное определение жанров 
вторичных  учебно-научных текстов:

Название 
жанра 

Определение жанра текста

1) реферат - В А) кратко сформулированные основные положения научного 
произведения

2) аннотация - 
Д

Б) изложение основного содержания  первоисточника

3) тезисы - А В) сжатый, но связный и последовательный  вариант научного
первоисточника с максимальным сохранением его смысла

4) рецензия - Г Г) официальный письменный отзыв, содержащий 
критический разбор научного первоисточника

5) конспект - Б Д) краткий разъяснительный материал по содержанию и 
назначению научного первоисточника

7.  Прочитайте  микротекст.  Выберите  предложение,  в  котором  наиболее  точно
сформулирована основная мысль текста.

Измерения, проводимые в течение ста пятидесяти лет, показывают, что магнитное
поле Земли  неуклонно ослабевает. В связи с этим возникают естественные вопросы: не
исчезнет ли магнитное поле совсем и чем это может грозить землянам? Вспомним, что
нашу планету непрерывно бомбардируют космические частицы, особенно интенсивно –
протоны  и  электроны,  излучаемые  Солнцем,  так  называемый  солнечный  ветер.
Магнитосфера  Земли  не  пропускает  заряженные  частицы  к  поверхности  планеты,  а
направляет  их  к  полюсам,  где  в  верхней  атмосфере  они  салютуют  фантастическими
сияниями.  Но  если  магнитного  поля  не  будет,  если  растительный  и  животный  мир
окажется под таким непрерывным обстрелом, то можно предположить, что радиационное
повреждение организмов губительным образом скажется на судьбе всей биосферы.

1) Измерения показывают, что магнитное поле Земли неуклонно ослабевает,
что может губительно сказаться на судьбе планеты.

2) Исчезновение  магнитного  поля  Земли  грозит  землянам  радиационным  
повреждением организмов, которое губительно скажется на судьбе всей биосферы.

3) Нашу планету непрерывно бомбардируют космические частицы - протоны и
электроны, излучаемые Солнцем.

8.  В  данном  микротексте  изменено  место  первого  предложения.  Выберите  предложение,
которое должно стоять первым.

1) Но  языковые  барьеры  мешают  свободно  общаться  и  жителям  Земли,  а
потому уже давно делались попытки автоматизировать перевод устной речи. 

2) В научно-фантастических произведениях прошлых лет  не раз описывался  
разговор людей с обитателями иных миров с помощью электронного переводчика.

3) Сейчас же эта проблема близка к разрешению.
9. Определите жанр вторичного научного текста.

1)  тезисы; 2) конспект; 3) реферат
В  статье  Петрова  И.А.  «Комплекс  мер  по  повышению  эффективности  научно-

технических  достижений»  рассматривается  проблема  разработки  концепции
государственной  политики  по  вовлечению  в  хозяйственный  оборот  объектов
интеллектуальной  собственности.  Предлагается  ряд  организационно-методических
мероприятий по использованию научно-технических достижений.

В  начале  статьи  говорится  о  необходимости  коренного  изменения  отношения
государства к ИС и намечены пути реализации этой программы. 



Концепция  государственной  политики  должна  основываться,  утверждается  в
статье,  на  принципах  приоритета  и  поддержки  наиболее  важных  технологий,
оказывающих  решающее  влияние  на  повышение  эффективности  производства  и
конкурентоспособности продукции.

В  статье  перечислены  требования  по  выбору  приоритетных  технологий.  Кроме
того,  должны  быть  оценены  коммерческие  показатели,  в  частности,  уровень
эффективности с учетом срока окупаемости вложенных затрат.

По  мнению авторов  статьи,  в  концепции должна  быть  предусмотрена  правовая
охрана объектов ИС, которая в  настоящее время обеспечивается на основе патентного
законодательства  по  защите  от  недобросовестной  конкуренции,  законодательства  об
авторских правах. Подчеркивается, что необходимо введение комплекса мер по защите
прав авторов-правообладателей ИС.

10. Познакомьтесь с цитатой из работы Ф.А. Кузина «Кандидатская диссертация. 
Методика написания, правила оформления и порядок защиты».

Ф.А. Кузин пишет, что «Любое научное исследование проводится для того, чтобы
преодолеть определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее
неизвестные  факты  или  выявить  неполноту  старых  способов  объяснения  известных
фактов…

Чтобы исправить ошибки в оформлении данной цитаты, нужно:
1) Поставить заключительные кавычки после многоточия.

2) Убрать запятую после слова «пишет».

3) В первом слове цитаты («любое») поставить  строчную букву.

4) Поставить двоеточие после слова «что».

5) Инициалы автора поставить после фамилии.

Официально-деловой стиль. Культура документа.
1. Укажите подстили официально-делового стиля:

1) канцелярский
2) юридический
3) публицистический
4) дипломатический

2. Укажите основные свойства официально-делового стиля речи: 
1) четкость,
2) эмоциональность изложения 
3) стандартность 
4) умеренное   использование канцеляризмов, языковых моделей и текстовых формул
5) точное использование значения слов. 

3. Укажите черты официально-делового стиля, свойственные и научному стилю:
1) официальность 
2) строгость выражения мысли 
3) объективность 
4) логичность
5) полемичность

4. Укажите типичные свойства официально-деловой письменной речи:
1) функциональность и рациональность языка



2) краткость и достаточность информативного содержания
3) стандартизация и унификация текстов документов
4) экспрессия

5. Укажите функции документов:
1) информационная
2) предписывающая
3) констатирующая
4) просветительская

6. Укажите жанры распорядительных документов:
1) приказ
2) распоряжение 
3) договор 
4) инструкция 
5) жалоба 

7. Укажите вариант, в котором содержатся языковые единицы официально-делового стиля:
1) истец, ответчик, протокол, должностная инструкция, научный сотрудник, аннотация
2) постановить, разрешить, обязываю, приказываю, назначить, освободить
3) работодатель, вышеуказанный, материально-технический, квартиросъемщик, анонс 

8. Укажите вариант, в котором содержатся глаголы действия в деловых письмах:
1) благодарю, выражаю надежду, желаем успехов, приносим извинения 
2) сообщаем, ставим Вас в известность, извещаем, уведомляем
3) приказываю, постановляю, настаиваем, прошу, обращаемся к Вам с просьбой

9. Укажите правильные варианты употребления этикетного средства:
1) «Мы будем Вам очень признательны...»
2) «Будем Вам крайне обязаны...» 
3) «Не откажите в любезности...»
4) «С уважением...»
5) «Искренне Ваш...»

10. Выберите правильный вариант:
Унификация текстов деловых документов – это
1) информационно-справочный документ, направляемый по почте или  с  курьером для

сообщения какой-либо информации
2) упорядочение их структуры и содержания, а также создание типовых вариантов текстов

отдельных, наиболее распространенных видов документов

11. Укажите этапы работы по унификации текстов деловых документов:
1)  выбор  последо  вательности  расположения  ком  понентов  текста  в  соответствии  с

назначением служебного документа
2) унификация стилистических средств выражения текста служебного документа
3) разработка предварительного варианта унифи  цированного текста
 4) составление резюме 

12.Установите соответствия языковой формулы и делового письма:

Сопроводительное письмо Направляем  Вам  проект  договора  об  аренде  нежилого
помещения  для согласования и подписания.  Приложение:



на 4 л., в 2 экз
Гарантийное письмо Доводим  до  Вашего  сведения,  что  филиалу  выделено

дополнительно  650  000  тыс.  руб.  для  проведения
капитального  ремонта  цеховых  помещений.  Директор
Т.М. Тимофеева 

Письмо-претензия
(требование)

В противном случае дело будет передано на рассмотрение
в арбитражный суд. Директор Н.И. Смирнов

Письмо-приглашение По вопросам, связанным с розничной и оптовой продажей, 
можно обратиться по телефону 194-15-15.
Главный менеджер отдела продаж   В.П.Петрова а

Письмо-извещение Просим  продать  по  безналичному  расчету  столы
аудиторные в количестве 24 шт. на общую сумму 38 600
руб. Оплату гарантируем.

Письмо-напоминание Новое поступление бытовой техники будет производиться
в  течение  двух  последующих  недель,  о  чем  Вам  будет
сообщено дополнительно. Директор магазина «Быт»   И.И.
Павлов

Письма-запросы  и  письма-
ответы

Напоминаем Вам, что срок оплаты предоставленных услуг
истекает 01.09.2005 г.
Исполнительный директор  Г.А. Лебедева

Рекламное письмо Заявки на участие просим присылать по факсу 117-96-
90 до  10 апреля 2005 г. По всем интересующим вопросам
можно обратиться в оргкомитет по телефону 117-96-96. 
Председатель оргкомитета Л.И. Никитин

Ответы: 1-1, 2-5, 3-3, 4-8, 5-2, 6-7, 7-6, 8-4

13. Укажите языковые формулы письма-извещения:
1) «Напоминаем об истечении срока осуществления какого-либо действия»
2) «В противном случае дело будет передано на рассмотрение в арбитражный суд.
3) «Сообщаем (извещаем) ...» или «Доводим до Вашего сведения...»
4) «На Ваш запрос...» или «Просим дать ответ на следующие вопросы»
5) Оплату гарантируем. Наш р/счет...»

14. Укажите пункты, не характерные для письма-претензии (требования): 
1) указывается пункт договора, который не выполняется (обычно этот пункт 

цитируется). 
2) излагаются предложения, по устранению нарушений, предъявляются штрафные 

санкции  
3) заканчивается языковой формулой: «В противном случае»
4) гаранти  руется безусловная оплата товара   или предоставленных услуг

15. Укажите пункты, характерные для рекламного письма:
1) предложение принять участие в мероприятии
2) перечисление рекламируемого товара, его описание (возможно расценки)
3) данные, содержащие адрес и контактный   телефон, по которому можно обратиться 

по вопросам приобретения товара
4) просьба подтвердить участие в мероприятии

Коммуникация как процесс. Деловая коммуникация.
Выберите правильные варианты ответа.

1. Сторона общения, проявляющаяся в обмене информации между партнёрами:



1) эмоциональная;
2) интерактивная;
3) коммуникат  ивная;
4) координационная.

2. Информационными шумами называются:
1) технические помехи в каналах связи;
2) искажение информации при передаче ее между уровнями организационной иерархии;
3) любые помехи или искажения      , способные изменить смысл сообщения;
4) психически различия в производстве информации.

3. Коммуникативное общение — это:
общение как взаимодействие;
общение как обмен информацией;
общение как восприятие людьми друг друга.

4. Установка школы человеческих отношений состоит в том, что:
необходимы только формальные коммуникации;
нужны не только формальные, но и неформальные коммуникации;
необходимы комплексные коммуникации, связывающие все подразделения и всех сотрудников.

5. Способность личности к пониманию внутреннего состояния другого человека:
1) эгоизм;
2)      эмпат  ия;
3) симпатия;
4) коммуникабельность.

6. Расположите указанные понятия в порядке уменьшения их объема:
1) управленческая деятельность;
2) поведение;
3) 3)труд.

Ответ  : 2, 3, 1

7. Для осуществления коммуникаций необходимы следующие элементы:  
отправитель;
канал связи;
получатель;
система кодирования.

8. Последовательность действий в деловом общении:
1) обсуж  дение проблемы;
2) завер  шение делового контакта;
3) прин  ятие решения.

Ответ: 1, 3, 2

Участники коммуникации. Манипуляция в общении.
1. Манипулятивное воздействие:

осуществляется в неявной для адресата форме;
направлено на дискредитацию партнера по общению;
направлено на получение одностороннего преимущества за счет партнера по общению;
обязательно содержит прямой обман и угрозы;
всегда содержит признаки правонарушения.



2. Манипулятивная практика преподнесения партнерам по общению дорогостоящих сувениров 
основана на принципе:

авторитета;
дефицита;
взаимного обмена;
социального доказательства.

3. Когда вас хотят подтолкнуть к приобретению товара, то сначала предлагают товар:
1) дорого  й;
2) дешевый;
3) средний по цене;
4) уцененный.

4. Какие из типичных ошибок восприятия служат благодатной почвой для манипулятивных 
приемов в деловых коммуникациях? Это факторы:

1) превосходства;
2) привлекательности;
3) отношения к нам;
4) все перечисленные   факторы.

5. Мастера манипулятивного общения эксплуатируют:
1) человеческие пороки;
2) социальные механизмы поведения;
3) личностные особенности жертв;
4) все перечисленное  .

6. Используемый в манипулятивной практике принцип «социального доказательства» 
означает:

1) так поступа  ют все;
2) так поступают известные люди;
3) таков закон;
4) такова жизнь.
1) 127.

7. Требование немедленного принятия решения является признаком манипуляции:
всегда;
часто;
редко;
никогда.

8. Главное противоречие нравственного поведения:
1) сущее —сущее;
2) сущее   — должное;
3) должное — должное;
4) сущее — не сущее.

9. Категорический императив нравственного поведения в позитивной форме впервые был 
сформулирован:

1) Аристотелем;
2) Сократом;
3) Конфуцием;



4)                 Кантом.      

10. Требование «Не делай другим того, чего не пожелаешь себе» впервые появляется в 
этической теории:

1) Сократа;
2) Аристотеля;
3)               Конфуц  ия;
4) Канта.

Коммуникация деловая.
1. К вертикальным коммуникациям относятся:
коммуникации между подразделениями, находящимися на одном уровне иерархии;
коммуникации, направленные от руководителя к подчиненному;
коммуникаци  и, имеющие характер обратной связи между подчиненным и руководителем.

2. К функции социального контроля в деловой коммуникации относится:
1) регламента  ция поведения и деятельности;
2) развитие навыков культуры делового общения;
3) передача конкретных способов деятельности.

3. К необходимым этапам делового коммуникативного процесса относятся:
установление контакта;
ориентация в ситуации;
выход из контакта;
участие в пресс-конференции.

4. К необходимым этапам делового коммуникативного процесса относятся:
1) ориента  ция в ситуации;
2) приняти  е решения;
3) участие в пресс-конференции;
4) организация банкета.

5. Для понимания ваших высказываний, распоряжений и команд необходимо соблюдение 
следующих условий:

1) единство   профессионального языка;
2) демонстрация командного тона в разговоре;
3) учет уровня   интеллекта и компетентности сотрудника;
4)            логичност  ь и краткость изложения информации.

6. К условиям и правилам эффективной речи относится следующее поведение:
1) навязывайте собеседнику собственное мнение;
2) не вставайте на точку зрения партнера;
3) стремитесь к категоричности в речи;
4) начинайте   разговор с легкой темы.

7. Укажите требования, предъявляемые к аргументам:
1) аргументов должно быть несколько больше, чем нужно для доказательства тезиса;
2) аргументы   должны быть истинными;
3) формулируются   аргументы четко и непротиворечиво;
4) аргументы о  бъединяются в систему.



8. Возникающие в процессе речевой коммуникации барьеры подразделяются на следующие 
основные группы:

1) логиче  ский;
2) стилист  ический;
3) семантиче  ский (смысловой);
4) онтологический.

9. Различают следующие вида слушания:
1) нерефле  ксивное (пассивное);
2) рефлекс  ивное;
3) отвлеченное;
4) глубокое

10. Назовите типы вопросов, помогающие получить нужную информацию:
1) откры  тые;
2) закры  тые;
3) информ  ационные;
4) неявные.

Публичное выступление.
1. У Аристотеля общая модель выступления перед аудиторией включает следующие 
компоненты:

оратор;
речь;
аудитория;
суфлер.

2. Подготовка к выступлению перед аудиторией включает следующие этапы:
1) беседа с потенциальными слушателями;
2) анализ   объективных факторов выступления;
3) создани  е плана выступления;
4) написа  ние текста речи.

3. В зависимости от главной цели выступления все публичные речи можно разделить на 
следующие типы:

активная речь;
информационная речь;
организационная речь;
пассивная речь.

4. При вербальной коммуникации происходит значительная потеря информации. Так, 
подсчитано, если задумано — 100% информации, то бывает:

высказано — 80%;
услышано — 70%;
поня  то - 60%;

осталось в памяти — 50%.

5. Дебаты как форма спора впервые зародились в:
1) России;
2) Древне  й Греции;
3) Средневековой Европе;
4) США.



6. Дебаты отличаются от обычного спора:
1) строгим с  облюдением лимита времени;
2) четкими ро  левыми функциями участников;
3) ограничением тематики научными проблемами;
4)              объектив  ностью критериев оценки.

7. Дебаты как технология обучения используется для формирования навыков:
1) ораторск  ого искусства;
2) пользования Интернетом;
3) логического   мышления;
4) аргумента  ции.

8. Основными признаками позитивной критики являются:
1) своеврем  енность;
2) направленность на личность человека;
3) направленно  сть на устранение недостатков;
4) щадящий   характер.

Деловое письмо.
1. Деловая переписка является коммуникацией:

1) верб  альной;
2) невербальной;
3) речев  ой;
4) устной.

2. Корреспондентами деловой переписки могут быть:
1) только физические лица;
2) только юридические лица;
3) как физические  , так и юридические лица;
4) только руководители предприятий и организаций.

3. С точки зрения классификации деловая переписка бывает:
1) официа  льная;
2) лична  я;
3) внутр  енняя;
4) глобальная

4. Коммерческие деловые письма бывают:
1) письм  о-запрос;
2) письмо-  предложение;
3) письмо  -рекламация;
4) письмо-поздравление.

5. Некоммерческие деловые письма бывают:
1) благод  арственное письмо;
2) письмо-претензия;
3) пись  мо-соболезнование;
4) информ  ационное письмо.

6. Письмо, направленное виновной стороне в случае невыполнения ею заключенных ранее 
договоров и разного вида обязательств:

1) оферта;



2) претензионное письмо;
3) рекламация;
4) аннотация.

7. Вид делового письма, имеющий целью максимально полную и выгодную презентацию 
специалиста работодателю:

1) резюм  е;
2) презентация;
3) адресант;
4) рекламация.

8. Устойчивый оборот, который выступает как стандартная фраза деловой переписки и 
используется в неизменном виде:

1) аннотация;
2) резюме;
3) номенклатура;
4) языковая   формула.

9. Клише, печатка, позволяющая многократно воспроизводить собственноручную подпись на 
деловом документе:

1) факсим  иле;
2) реквизиты;
3) виза;
4) индекс.

10. В состав основных элементов стандартного делового письма входят:
1) обращение;
2) преамбула;
3) подпись;
4) резюме.

Виды регламентированного общения.
1.Последовательность действий, составляющих структуру деловой беседы, называется:

1) обсужде  ние проблемы;
2) заверш  ение делового контакта;
3) приня  тие решения.
Ответ:1,3,2

2. Осознанный результат, на достижение которого направлена деятельность, называется:
1) потребность;
2) мотив;
3) задача;
4) цель  .

3. Наиболее важным для успеха деловой беседы качеством личности является:
стереотипное поведение;
искусство самопрезентации;
высокая образованность;
привлекательная внешность.

4. Умение слушать предполагает следующее поведение:
1) предложение вопросов, уточняющих сказанное собеседником;



2) сосредоточение взгляда на собеседнике;
3) умение выслушивать собеседника, не прерывая его;
4)              все ответы   верны.

5. Успех публичного выступления зависит от:
1) точного определения темы выступления;
2) использования ярких фактов;
3) логики изложения;
4) все ответы   верны.

6. При обсуждении проблемы первыми должны получать слово для выступления:
руководители;
опытные специалисты;
молодые сотрудники;
любые желающие.

7. Если участники из-за несвоевременной подготовки материалов (или по другим причинам) 
не готовы к совещанию, то целесообразно:

1) перенести   совещание;
2) увеличить его продолжительность для знакомства с материалами;
3) попросить участников быстро ознакомиться с материалами, пока будет звучать основной 

доклад;
4) сделать темой совещания поиск причин и виновных в несвоевременной подготовке 

материалов.

8. В письменное приглашение на совещание следует включить:
1) повест  ку дня;
2) список участников;
3) ФИО председательствующего;
4) время начала   и завершения заседания;
5) временную продол  жительность каждого вопроса;
6) требование обязательного выступления;
7) санкции в случае неявки.

9. Руководителю совещания предпочтительно высказывать свое мнение по обсуждаемой 
проблеме:

в начале обсуждения;
в разгар обсуждения;
в конце обсуждения;
в любой подходящий момент.

10. Прием руководства совещанием, заключающийся в периодической остановке обсуждения 
для обобщения сказанного и подведения промежуточных итогов:

1) вреден;
2) бесполезен;
3) необх  одим;
4) запрещен.

Деловой этикет в профессиональном общении.
1. Укажите этические принципы, которые следует использовать в деловом общении между 

коллегами:
1) не требуйте   к себе какого-либо особого отношения со стороны другого;



2) не следует стремиться к четкому разделению прав и ответственности в выполнении 
общей работы;

3) если управляющий   не разграничивает ваши обязанности и ответственность от других, 
попытайтесь сделать это сами;

4) если вас просят   временно перевести в другой отдел вашего сотрудника, не посылайте туда 
недобросовестных.

2. Вы убеждены, что этикет в деловой коммуникации — это:
1) манерность поведения в деловых контактах;  
2) совокупность правил поведения, регулирующих внешнее проявление человеческих 

взаимоотношений с целью успешного бизнеса;
3) совокупность эстетических норм поведения;
4) умение избегать конфликтов.

3. В деловой коммуникации главная цель слушающего заключается в том, чтобы:
1) выслушать говорящего до конца;
2) услышать   и понять собеседника;
3) делать вид, что слушаешь партнера.

4. В этикетных формах приветствия деловых партнеров необходимо:
1) проявлять инициативу;
2) привлекать к себе повышенное внимание;
3) сохранять   принцип субординации.

5. Область, в рамках которой возможно достижение соглашения, — это:
1) компромисс;
2) позиционный торг;
3) переговорное пространство;
4) конкуренция.

6. Последовательность действий в деловом общении:
1) обсужде  ние проблемы;
2) заверш  ение делового контакта;
3) приняти  е решения.
Ответ: 1,3,2

7. Способность личности к пониманию внутреннего состояния другого человека:
1) рефлексия;
2) эмпат  ия;
3) симпатия;
коммуникабельность

8. Разговор по телефону. Этикет.
1. Преимущественным правом дать знак к окончанию телефонного разговора наделён:

1) позвони  вший;
2) тот, кому звонят.

2. Выберите альтернативные варианты ответа на телефонный звонок:
1) «Вы не могли бы подождать?»;
2) «Одну минуточку (секундочку), ждите»;
3) «Будьте добры, подождите»;
4) «Сейчас посмотрю, что для Вас есть».



3. Согласно правилам делового этикета, начать телефонный разговор следует:
1) с четкого и короткого «да», «слушаю», «говорите»;
2) с молчаливого ожидания, что скажет вам позвонивший;
3) с названия   своего учреждения и представления.

4. При использовании мобильного телефона в деловом общении недопустимо:
увеличивать скорость говорения;
всегда выключать телефон на деловых встречах;
говорить при движении или перемещении;
выкладывать мобильный телефон на стол.

5. Оставляя запись на автоответчике, нужно ли сообщать предполагаемому абоненту, что вы:
1) на отдыхе;
2) ушли;
3) не можете ответить;
4) вы не должны   ничего объяснять.

6. Завершая деловой разговор по телефону, обязательно следует:
1) пошутить;
2) поблагодар  ить собеседника;
3) сказать: «Вы должны мне позвонить через день».

7. Если у вас зазвонил телефон, а вы разговариваете с другим абонентом, ваши действия:
1) вы попросите подождать;
2) будете одновременно разговаривать с двумя позвонившими;
3) попросите разрешения   перезвонить абоненту по окончании предыдущего разговора.

8.«Общаясь» через автоответчик, следует:
1) сразу сообщать свой номер телефона после представления;
2) оставлять одно и то же сообщение дважды (утром и в конце рабочего дня);
3) объяснять обстоятельства типа «Я ушёл», «Я на отдыхе»
4) сказать «до свиданья»

Презентация. Этикет.
1. При использовании аудиовизуальных средств рекомендуется учитывать следующие правила:

1) если наглядный материал не является существенно необходимым для пояснения или 
возбуждения интереса к речи в целом, то применение его бессмысленно;

2) лучше все имеющиеся аудиовизуальные средства выставить заранее, чтобы 
слушатели время от времени обращали на них внимание;

3) как только наглядные пособия станут ненужными, их лучше отодвинуть в сторону, 
но не очень далеко, чтобы слушатели могли на них постоянно обращать внимание;

4) обязательно комментируйте то, что изображено на таблицах и графиках.

2. Формула 10/20/30 в практике составления презентаций означает:
1) на 10-минутное выступление 20 слайдов 30-м шрифтом;
2) на 20-минутное   выступление 10 слайдов 30-м шрифтам;
3) на 10-минутное выступление 30 слайдов 20-м шрифтом;
4) на 30-минутное выступление 10 слайдов 20-м шрифтом.

3. Когда выступающий во время презентации произносит текст, сопровождения которому 
нет на слайдах, следует:

1) оставить на экране предыдущий слайд;



2) переключить презентацию на следующий слайд;
3) отключить экран   или оставить пустой фон;
4) сделать на этот случай специальный слайд с забавной или просто красивой картинкой.

4. Если презентация представляет продукт какой-либо компании, ее логотип должен быть:
1) на начальном   и конечном слайдах;
2) на всех слайдах;
3) в начале и конце каждого раздела;
4) его вообще не должно быть на слайдах.

5. Оптимальным количеством слайдов для 20-минутной презентации считается:
1) 5;
2) 10  
3) 15;
4) 20.

6. Нарушает ли авторское право использование в презентациях рисунков, фотографий, 
музыкальных фрагментов без разрешения их авторов:

1) да, нару  шает;
2) нет, поскольку указанные объекты используются в демонстрационных целях;
3) нет, поскольку выступление с презентацией не преследует цели извлечения дохода;
4) нет, поскольку это можно считать цитированием.

7. Презентация целесообразна, если:
1) надо эмоционально   оживить сухой текст;
2) текст сообщения   насыщен статистической информацией;
3) если человек не имеет навыков публичного выступления;
4) если приказ по предприятию или служебную инструкцию нужно довести до 

исполнителей без искажений;
5) если нужно       демонстрировать структурно-логические связи излагаемого материала;
6) если выступление рассчитано не более чем на 5 минут.

8. Имеющиеся на слайдах презентации тексты выступающий должен:
1) озвучивать полностью;
2) использовать   фрагментарно для опоры рассказа;
3) ни в коем случае не повторять текст слайда;
4) не дублируя текст, комментировать только рисунки, схемы и диаграммы.

9. Аргументы, факты, доказательства, примеры в эффективной презентации должны быть:
1) на слайдах;
2) в устной   речи;
3) в раздаточном материале;
4) во всех перечисленных средствах.

10. Если необходимая в презентации объемная статистическая информация делает слайды 
нечитаемыми, следует:

1) исключить из сообщения такую информацию;
2) увеличить количество слайдов;
3) передать такую информацию в устной речи;
4) оформить ее в виде   раздаточного материала.

Критерии и шкала оценивания:



Каждый тест включает 20 тестовых заданий и оценивается по балльной системе. 
Один верный ответ – 1 балл. Оценка «отлично» («зачтено») выставляется за 16 баллов и 
более; «хорошо» («зачтено») – 10-15 баллов; «удовлетворительно» («зачтено») – 6-9 
баллов; «неудовлетворительно» («не зачтено») – 0-5 баллов.

Контрольная работа

Тема. Коммуникация в научной сфере. Виды вопросов.
Вопросы, направляющие ход мышления.
Задание. Установите соответствия: вопрос – используемый навык мышления

Общие вопросы Используемые навыки мышления
1) Приведите пример...
2) Каким образом можно.. использовать для...
3) Что случится, если..?
4) Что подразумевается под...?
5) С чем сильные и слабые стороны...?
6) На что похоже...?
7) Что мы уже знаем о...?
8) Каким образом ... влияет на..?
9) Каким образом ...  связано с тем,  что мы

изучили ранее?
10) Объясните, почему...
11) Объясните, как...
12) В чем смысл...?
13) Почему важно...?
14) В чем разница между... и...?
15) Чем похожи ... и ...?
16) Как  можно  применить...  в  повседневной

жизни?
17) Какой аргумент можно привести против...?
18) Какой... является лучшим и почему?
19) Какими могут  быть  возможные  решения

задачи?
20) Сравните ... и ... на основании...
21) Что, на ваш взгляд, является причиной... и

почему?
22) Согласны ли вы с утверждением, что...?
23) Чем  вы  можете  аргументировать  свой

ответ?
24) Как, по вашему мнению, посмотрел бы...

на вопрос...?

1 - анализ / - заключение 
2 - синтез
3 - аналогия
4 - сравнение - противопоставление
5 - активизация ранее приобретённых 
знаний
6 - приложение (пример)
7 - предположение (гипотеза)
8 - оценка и её обоснование
9 - применение в реальном мире
10 - контраргумент
11 - рассмотрение других точек зрения

Ответы:
1 - 4,5,10,11,12,13,21; 2 – 19; 3 – 6; 4 - 14,15,20; 5 - 7,8,9; 6 - 1, 2; 7 – 3; 8 - 8, 22, 23; 9 – 16; 
10 – 17; 11 - 24

Критерии и шкала оценивания:
оценка «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») выставляется 

студенту, если он принял участие в заседании круглого стола, грамотно и правильно 
задавал или отвечал на поставленные вопросы, либо выступил с кратким сообщением по 
теме «круглого стола»;



оценка «не зачтено» («неудовлетворительно») выставляется студенту в случае 
пассивного участия, отказа от выступления с сообщением.
Примерные темы рефератов

1. Коммуникативный портрет современного специалиста (на примере 
специальности).
2. Современная городская коммуникация.
3. «Обратная связь» в средствах массовой коммуникации.
4. Виды аргументации в научном тексте (на примере специальности).
5. Лекторское мастерство учёных XIX-XXI вв. (на примере специальности).
6. Техника общения с аудиторией (пресс-конференция и др.).
7. Типы текстов в деловой коммуникации (на материале специальности).
8. Речевые приёмы создания рекламных текстов (на материале специальности).
9. Современные средства деловой коммуникации (на примере специальности).
10. Международные нормы делового общения (на материале специальности).

Дескрипторы для поэлементного оценивания реферата

Уровень 5 – детерминирующая идея отражает глубокое понимание, содержание 
работы соответствует теме; работа оформлена с высоким качеством, оригинально.

Уровень 4 – основная идея содержательна; работа оформлена хорошо, 
традиционно.

Уровень 3 – идея ясна, но, возможно, шаблонна; работа оформлена некачественно, 
имеются методические и технические ошибки.

Уровень 2 – основная идея очевидна, но слишком проста или неоригинальна 
(вторична), методические и технические ошибки значительны.

Уровень 1 – основная идея поверхностна или заимствована; работа не обладает 
информационно-образовательными достоинствами.

Уровень 0 – основная идея отсутствует или о ней можно только догадываться.

Критерии и показатели при оценивании реферата

Критерии Показатели
Новизна 
реферированного
текста 

 актуальность проблемы и темы;
 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы;

 наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
Степень 
раскрытия 
сущности 
проблемы

 соответствие плана теме реферата;
 соответствие содержания теме и плану реферата;
 полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
 обоснованность способов и методов работы с материалом;
 умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал;
 умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы.

Обоснованность 
выбора 
источников

 круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме;

 привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).



Критерии Показатели
Соблюдение 
требований к 
оформлению 

 правильное оформление ссылок на используемую литературу;
 грамотность и культура изложения;
 владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
 соблюдение требований к объему реферата;
 культура оформления: выделение абзацев.

Грамотность  отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей;

 отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
 литературный стиль.

Шкала оценивания:
оценка «отлично» ставится, если требования по всем заявленным критериям выполнены
в полном объеме;
оценка  «хорошо»  ставится,  если  основные  требования  к  реферату  и  его  защите
выполнены, но при этом допущены недочеты;
оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  имеются  существенные  отступления  от
требований к реферированию; 
оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  тема  реферата  не  раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы.

оценка «зачтено» ставится, если требования по всем заявленным критериям выполнены в
полном  объеме  или  имеются  отступления  от  требований  к  реферированию,  но  тема
реферата раскрыта;
оценка  «не  зачтено»  ставится,  если  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к аттестации:

1. Коммуникация: цели, функции, средства, условия.
2. Модели коммуникации в современном обществе.
3. Виды деловых коммуникаций. 
4. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
5. Коммуникативные барьеры.
6. Культура речи делового человека.
7. «Обратная связь»: виды и способы её осуществления. 
8. Критика как эффективное средство делового взаимодействия.
9. Доклад. Информационное обеспечение выступления.
10. Деловая беседа как форма делового общения.
11. Культура спора: позиции и поведение участников.
12. Правила делового общения по телефону.
13. Принципы и нормы делового общения.
14. Служебный этикет как унифицированная форма общения.
15. Кросс-культурный анализ делового общения.
16. Российская деловая культура: история и современность.
17. Языковые особенности деловых бумаг и документов. 
18. Классификация деловой корреспонденции и требования к деловому письму.

Примерный перечень практических заданий к аттестации:



 
1. Исправьте логические ошибки в тексте документа.
2. Исправьте речевые ошибки в тексте документа.
3. Исправьте грамматические ошибки в тексте документа.
4. Оцените эффективность приёмов создания рекламного текста.
5. Определите средства «обратной связи» в газетном материале.
6. Определите  средства  «обратной  связи»  в  материале/тексте  массовой

коммуникации.
7. Составьте информационный реферат указанного текста по специальности.
8. Составьте резюме и аннотацию указанного научного текста по специальности.
9. Составьте план выступления на заданную тему.
10. Оцените  эффективность  приёмов  публичного  выступления  оратора

(видеоматериал).
11. Оцените  эффективность  приёмов  общения  в  деловой  коммуникации

(видеоматериал).
12. Оцените эффективность приёмов общения по телефону (видеоматериал).
13. Составьте официально-распорядительный документ указанной тематики.
14. Напишите деловое письмо указанного жанра.
15. Подготовьте резюме.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими

хорошо 71-85



большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Папкова, О. В. Деловые коммуникации: учебник / О.В. Папкова. — Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Семенов, А. К. Организационное поведение: учебник для бакалавров / А. К. 

Семенов, В. И. Набоков. — 2-е изд. — Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2020. - 268 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Яковлев, Г. А. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие /
Г.А. Яковлев. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 313 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила

Канта»
ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»

Высшая школа коммуникаций и креативных индустрий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Живопись»

Шифр: 54.03.01
Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль: «Дизайн среды»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Калининград
2025



Лист согласования

Составитель: Царенко Н.Е., доцент.
Рабочая  программа  утверждена  на  заседании  (коллегиального  экспертного  органа
образовательно-научного кластера) ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»

  Протокол №5 от 21.02.2025 г.

Председатель ученого совета доктор 
педагогических наук, профессор

Бударина Анна Олеговна

Руководитель ОНК «Институт 
образования и гуманитарных наук»
Руководитель ОП Шабляускене Елизавета Владимировна

               



Содержание 

1.Наименование дисциплины «Живопись»
2.Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
4. Виды учебной работы по дисциплине.
5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины,
структурированное по темам.
6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.
7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций с  указанием этапов их формирования в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
10.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля).
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Живопись».

Целью  освоения  дисциплины  «Живопись»  является  изучение  предметного  мира,
внешних  свойств  и  признаков  вещей,  материально-технических  и  изобразительных
средств:  техники  и  технологии  живописи,  последовательности  в  изобразительном
процессе,  изображения  предметов  в  пространстве,  изучение  основ  цветоведения  и
практическое  применение  полученных  знаний  и  навыков  в  проектной  и  творческой
деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач.

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений.

Знать:
основные этапы и приёмы в работе над
живописным  произведением,
применяя  условный  и  декоративный
«язык»;
Уметь: 
абстрактно  и  образно  мыслить,
анализировать  и  быть  готовым  к
решению  сложных  творческих  и
профессиональных задач;
Владеть:
художественным  и  живописными
приёмами  и  «инструментами»  для
решения  творческих  и  проектных
задач с использованием цвета.

УК-6. 
Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни

УК-6.1. Оценивает личностные
ресурсы по достижению целей 
саморазвития и управления 
своим временем на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.
УК-6.2. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при
реализации траектории 
саморазвития

Знать: 
основополагающие  основы  работы  с
цветом  и  понимать,  как  решить
поставленные задачи
Уметь: 
практически  применить  полученные
знания  в  творческих  практических  и
проектных заданиях, используя новые
технологии и ресурсы
Владеть: 
живописными приёмами и навыками в
работе  с  цветом,  используя  новые
технологии и ресурсы

ПК-2
Способен 
владеть 
основами 
академической

ПК-2.1  Обладает  знанием  об
основах  композиционного  и
конструктивного построения, о
конструировании  цвета,  о
цветовых  контрастах  и

Знать: 
основные  этапы  работы  над
академической  постановкой:
композиционное  решение,
пропорциональные,  цветовые  и



живописи, 
приемами 
работы с 
цветом и 
цветовыми 
композициями

основных  группах  цветовых
гармоний.
ПК-2.2  Использует  основы
академической  живописи,
цветоведения и колористики в
контексте  создания
живописного  произведения  с
учетом  специфики  различных
техник и приёмов в живописи.

тональные  отношения  изображаемых
предметов в композиции.
Уметь: 
используя  полученные  знания  и
практические  навыки  в  технике  и
технологии  живописи,  выполнить
поставленные  задачи,  как  на
аудиторных  занятиях,  так  и
самостоятельно.  Полученные  навыки
уметь  использовать  в  практической
деятельности  во  всех  областях
дизайна.
Владеть: 
основными методами работы с цветом:
различные  техники  акварельной
живописи  и  техники  живописи
гуашью.  Методами  целостного
восприятия  и  изображения  натуры:
тональные  и  цветовые  отношения
(колорит и воздушная перспектива). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Живопись» Б1.О.17 представляет собой дисциплину  обязательной части учебного плана.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

                
                              Объём дисциплины 

 
           Всего часов   

Общая трудоёмкость дисциплины  (20ЗЕ) 720

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)

444

Аудиторная работа (всего) : 444
В т. числе:
Лекции -
Практические занятия -



Лабораторные занятия 430
КСР 14
СРС 240
Вид промежуточной аттестации обучающегося 36

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
Живопись. Акварель. Задание  1.  Этюд.  Натюрморт:  простые  по  форме

предметы  быта,  фрукты,  гипсовый  орнамент,
локальные  драпировки  контрастные  по  цвету.
Освещение естественное. Акварель,  бумага.  Формат
А-3.
Задание  2.  Длительная  постановка.  Натюрморт:
простые по форме предметы быта, фрукты, гипсовый
орнамент,  локальные  драпировки,  контрастные  по
цвету.  Освещение  естественное.  Акварель,  бумага.
Форм. А-2.
Задание 3.  Этюд. Натюрморт в технике «гризайль».
Предметы  быта,  простые  по  форме,  фрукты,
локальные  драпировки,  гипс.  Акварель,  бумага.
Формат А-3.
Задание  4.  Длительная  постановка.  Натюрморт:
предметы  быта  в  тех-нике  «гризайль».  Освещение
естественное. Акварель, бумага. Формат А-2.
Задание 5. Этюд с драпировками в трёх плоскостях.
Цветовое  сочетание  драпировок  –  контрастное.
Акварель, бумага. Формат А-2.
Задание  6.  Длительная  постановка.  Тематический
натюрморт,  насыщенный по цветовому тону с ясно
ощутимыми пространственными планами: предметы
различной  материальности  (стекло,  металл,



керамика). Освещение искусственное, верхнебоковое.
Акварель, бумага. Формат А-2.
Задание  7.  Этюд.  Натюрморт  из  предметов  быта  с
насыщенной цветовой окраской и ярко выраженными
цветовыми  рефлексами.  Освещение  естественное.
Акварель, бумага. Формат А-3.
Задание  8.  Длительная  постановка.  Натюрморт:
простые  по  форме  предметы  быта  насыщенного
цветового  тона,  драпировки,  фрукты/овощи.
Освещение искусственное, верхнебоковое. Акварель,
бумага. Формат А-2.
Задание  9.  Этюд.  Натюрморт  на  окне.  Освещение
естественное  (контражур).  Предметы  быта,
драпировки,  овощи,  фрукты.  Акварель,  бумага.
Формат А-3.
Задание  10.  Этюд  натюрморта  в  интерьере.
Освещение  естественное  (контражур).  Акварель,
бумага.
Задание  11.  Длительная  постановка.  Натюрморт  в
интерьере:  элементы  интерьера,  драпировки,
предметы  быта,  др.  Освещение  естественное.
Акварель, бумага. Формат А-2.

Живопись. Гуашь. Задание 12. Этюд. Натюрморт с гипсовой розеткой в
теплой гамме, предметы быта, фрукты, драпировки.
Освещение естественное. Гуашь, бумага. Формат А-
3.
Задание  13.  Длительная  постановка.  Натюрморт:
гипсовая  розетка,  атрибуты  искусства,  драпировки,
фрукты.  Освещение  искусственное.  Гуашь,  бумага.
Формат А-2.
Задание  14.  Этюд.  Тематический  натюрморт.
Простые  предметы  быта,  драпировки,  фрукты,
овощи.  Освещение  искусственное,  верхнебоковое.
Гуашь, бумага. Формат А-3.
Задание  15.  Длительная  постановка.  Тематический
натюрморт: предметы быта, драпировки контрастные
по  цветовому  тону,  фрукты,  овощи.  Освещение
искусственное. Гуашь, бумага. Формат А-2.
Задание 16.Этюд.Натюрморт из предметов различной
материальности  (стекло,  металл,  керамика).
Освещение естественное. Гуашь, бумага. Формат А-
3.
Задание  17.  Длительная  постановка.  Тематический
натюрморт.  Предметы  быта  разные  по  форме,
фактуре и пропорциям. Драпировки, фрукты, овощи.
Освещение  искусственное.  Гуашь,  бумага
(тонированная). Формат А-2.
Задание  18.  Этюд.  Гипс  (античный  слепок),
драпировки.  Освещение  искусственное.  Гуашь,
бумага. Формат А-3.
Задание  19.  Длительная  постановка.  Натюрморт.
Гипс  (античный  слепок),  атрибуты  искусства,



драпировки  в  холодной  и  теплой  цветовой  гамме.
Гуашь, бумага. Формат А-2.

Задание  20.  Этюд.  Натюрморт.  Предметы  быта
различного материала с малонасыщенным цветовым
тоном,  с  ярко  выраженной  тематической  линией.
Гуашь, бумага. Формат А-3.
Задание 21. Постановка. Натюрморт (двухуровневый)
с включением пространства. Предметы быта, разные
по  цветовому  тону  и  фактуре,  драпировки.
Освещение естественное. Гуашь, бумага. Формат А-
2.
Задание  22.  Этюд.  Натюрморт  в  родственно-
контрастной  цветовой  гамме  с  ярко  выраженными
рефлексами.  Гуашь, бумаг. Формат А-3.
Задание  23.  Постановка.  Натюрморт
(двухуровневый),  с  ярко  выраженной  сюжетной
линией.  Характерные  предметы  быта,  элементы
пространства,  драпировки.  Освещение – контражур.
Гуашь, бумага. Формат А-2.
Задание  24.  Серия  форэскизов  (поиск  живописных
решений).  Декоративный  натюрморт.  Принципы
стилизации  на  примере  работ  А.Матисса,  или  др.
Натюрморт,  насыщенный  по  цветовому  тону  и
контрастный  по  цвету,  драпировки  с  орнаментом.
Освещение  естественное.  Гуашь,  бумага,  картон,
цветная бумага, смешанная техника. Формат  А-3.
Задание 25. Выполнение итоговой работы, или серии
работ,  по  результатам  отбора  лучших  идей  в
предыдущем задании. Гуашь, бумага, картон, цветная
бумага, смешанная техника. Формат  А-3, А-2.
Задание  26.  Декоративный  натюрморт.  Серия
форэскизов (поиск живописных решений). Принципы
стилизации и построения живописной композиции на
примере  работ  А.В.Куприна  или  др.  Тематический
натюрморт  в  родственно-контрастной  гамме.
Предметы различные по фактуре (стекло, керамика,
металл,  гипс).  Освещение  естественное.  Гуашь,
бумага, смешанная техника.
Задание 27. Выполнение итоговой работы, или серии
работ,  по  результатам  отбора  лучших  идей  в
предыдущем задании. Гуашь, бумага, картон, цветная
бумага, смешанная техника. Формат  А-3, А-2.
Задание  28.  Декоративный  натюрморт.
Двухуровневый  натюрморт  с  включением
пространства, состоящего из предметов контрастных
по  цвету.  Предметы  быта,  разные  по  форме  и
фактуре, драпировки с орнаментом и контрастные по
цветовому тону. Гуашь, бумага, смешанная техника,
тонированный картон, тонированная бумага. Формат
форэскизов – произвольная.
Задание 29. Выполнение итоговой работы, или серии



работ,  по  результатам  отбора  лучших  идей  в
предыдущем задании. Гуашь, бумага, картон, цветная
бумага, смешанная техника. Формат – произвольный.
Задание  30.  Этюд женской  головы на  нейтральном
фоне. Гуашь, бумага. Формат А-3.
Задание 31. Длительная  постановка (женская модель,
голова  с  плечевым  поясом)  на  нейтральном  фоне.
Гуашь, бумага. Формат А-2.
Задание 32. Этюд мужской головы на цветном фоне.
Гуашь, бумага. Формат А-3.
Задание  33.  Длительная   постановка  (мужская
модель, голова с плечевым поясом) на цветном фоне.
Гуашь, бумага. Формат А-2.
Задание 34. Продолжительный этюд женской головы
в  головном  уборе  на  цветном  фоне  с  плечевым
поясом и руками. Гуашь, бумага. Формат А-2.
Задание 35. Продолжительный этюд мужской головы
в  головном  уборе  на  цветном  фоне  с  плечевым
поясом и руками. Гуашь, бумага. Формат А-2.
Задание  36.  Подготовительные  наброски.  Живая
модель  (женская  фигура)  в  характерной  одежде.
Гуашь, бумага, тонированная бумага, картон. Формат
А-3, А-2.
Задание 37. Серия форэскизов по теме предыдущего
задания. Образ и среда. Гуашь, бумага, тонированная
бумага, картон. Формат А-3, А-2.
Задание38.  Подготовительные  наброски.  Живая
модель  (мужска  фигура)  в  характерной  одежде.
Гуашь, бумага, тонированная бумага, картон. Формат
А-3, А-2.
Задание 39. Серия форэскизов по теме предыдущего
задания. Образ и среда. Гуашь, бумага, тонированная
бумага, картон. Формат А-3, А-2.
Задание  40.  Выполнение  итоговой  работы  по
выбранному варианту, предварительно выполненных
форэскизов  к  предыдущим  заданиям.(женская
модель).   Гуашь,  бумага,  тонированная  бумага,
картон. Формат А-3, А-2
Задание  41.  Выполнение  итоговой  работы  по
выбранному варианту, предварительно выполненных
форэскизов  к  предыдущим  заданиям  (мужская
модель).   Гуашь,  бумага,  тонированная  бумага,
картон. Формат А-3, А-2

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

            Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика лабораторных занятий:

Раздел Живопись. Акварель.



Практические работы № 1, 3, 6, 8 (Этюды. Натюрморт (акварель).

Учебные задачи: в процессе проведения ряда лабораторных работ, преподаватель
ставит своей задачей познакомить студентов с этюдом, заданием, с которого начинается,
практически, любое задание по живописи. Первый этап обучения живописи начинается с
акварели,  рассматриваются  и  демонстрируются  различные  приёмы  и  техники  работы.
Очень важно знать об акварели всё: какие краски самые лучшие, какими кистями лучше
работать,  на  какой  бумаге  и  чем отличается  этюд от  любой другой работы.  Акварель
представляет  собой живопись  водяными прозрачными красками,  наносимыми тонкими
слоями на акварельную бумагу белого цвета, которая, просвечивая, выполняет роль белил.
Желательно, чтобы акварельный этюд сохранил свежесть и одновременно, насыщенность.
Преподавателю важно на этот факт обратить внимание учащихся.

Задача преподавателя во время лабораторных занятий – объяснение, демонстрация
всех этапов работы  над  этюдом в технике акварели, наблюдение за ходом работы. Очень
важно продемонстрировать работы из методического фонда, как пример.

Практические  работы  №  2,  4,  5,  7,  9  (Длительные  постановки.  Натюрморт
(акварель).

Учебные  задачи:  Данные  лабораторные  работы  так  же  предполагают  работу  в
аудитории  под  руководством  преподавателя.  После  этюда  следует  более  длительная
работа  над  натюрмортом,  которая  будет  отличаться  и  форматом  (А-2)  и
продолжительностью во времени.

Задача  преподавателя  в  самом  начале  работы  познакомить  учащихся  с
натюрмортом, как жанром в живописи. Жанр «натюрморт» предполагает определённые
правила  и  закономерности  при  его  постановке.  Преподаватель  должен  это  знать  и
учитывать.  Первые  постановки  не  должны  быть  сложными  и  перегруженными
предметами  и  драпировками,  т.к.  на  начальном  этапе  студентам  сложно  решить  весь
комплекс поставленных перед ними задач. Поэтому изучение натюрморта целесообразно
проводить  поэтапно,  постепенно  усложняя  постановки,  наполняя  их  большим
количеством предметов и с разной фактурой.

Всякую  новую  постановку  следует  продумывать  как  по  выбору  входящих  в
натюрморт  предметов,  так  и  по  пространственному  их  расположению.  Объекты
изображения для первых постановок следует выбирать чёткие по формам и без мелкой
детализации.  На  первых  ступенях  обучения  трудно  писать  прозрачные  стеклянные
предметы,  а  также  поверхности  с  зеркальным  отражением.  В  натюрморт  не  должен
входить набор случайных объектов в таких сочетаниях, которые не встречаются в жизни;
расстановка предметов должна быть естественной.

Важно  помнить,  что  работа  над  постановками  также  призвана  воспитывать
эстетический вкус студентов.

Желательно включать в постановки плоды и овощи, простые бытовые предметы,
книги,  музыкальные  инструменты,  вещи,  свидетельствующие  о  принадлежности  к
различным профессиям, а также хорошие образцы декоративно - прикладного искусства.

Грамотно  поставленные  преподавателем  натюрморты,  призваны  воспитать
культуру и вкус учащихся, а, так же, быть примером в их самостоятельной работе.

Преподавателю важно в самом начале работы сделать акценты на важных этапах
работы.

Первый  этап  -  Композиция  -  это  выбор  формата  (горизонтальный  или
вертикальный). Компоновка, размещение группы предметов на плоскости листа.



Второй  этап  -  конструктивное  построение  предметов.  Располагая  предметы  в
пространстве, необходимо определить композиционный центр, состоящий из одного или
нескольких более крупных и выделяющихся по цвету предметов. 

Строя  изображение  предметов  в  перспективе,  важно  уделять  особое  внимание
пропорциональному  соотношению  частей  предметов  между  собой  и  с  целым,  т.к.
правильно взятые пропорции в рисунке во многом предопределяют исход всей работы над
построением изображения и всей работы в целом. Когда предметы построены, прежде чем
перейти к следующему этапу работы, необходимо избавиться от лишних линий, особенно
на светлых предметах (белые фарфоровые чашки, блюда, кувшины, светлые драпировки
и т.д.).

Третий этап. Непосредственная работа с цветом. Лучше начать работу с первого
плана, с самого яркого предмета. Такой способ ведения работы от центрального, самого
яркого пятна можно назвать работой «от куска». К нему прокладываем рядом лежащие
цвета  предметов,  постепенно  вылепливая  их  форму  мазками,  двигаясь  от  центра
композиции к краям.

Этот  яркий  предмет  является  цветовым центром композиции,  важно  подробнее
проработать его.

Предметы второго плана пишутся несколько шире, более крупными мазками, по
сравнению с первоплановыми. В завершении, необходимо заново посмотреть в целом на
работу и проанализировав сделанное, при необходимости обобщить и расставить акценты.

В лабораторной работе №2(3) учащиеся выполняют задание в технике «гризайль».
Преподавателю необходимо объяснить важность данного задания для понимания и

умения видеть в работе сложные светлотные отношения. 
«Гризайль»  -  от  французского  «gris»  -  «серый».  Это  однотонная  монохромная

живопись.  Выполняется  обычно  сепией  коричневого  оттенка.  Тон  –  является
неотъемлемой  частью живописи  и  передаётся  в  единстве  с  цветом.  Часто,  увлекшись
цветом,  студенты  забывают  про  тональные  отношения.  Это  задание   -  хорошая
возможность научиться видеть градации светотеневого тона в живописи.

Выбирая  предметы  для  постановки,  необходимо  с  самого  начала  учитывать
тональную градацию по цвету: одни предметы должны быть более плотными и тёмными,
другие  -  прозрачными  и  светлыми  (например,  чугунный  котелок  или  керамический
кувшин и гипсовая ваза и рулон белой бумаги), а третьи – относиться по тону к каким-то
средним и промежуточным градациям тона (драпировки, фрукты, овощи и т.д.). В данном
задании  необходимо  передать  эти  тональные  различия,  учитывая  и  фон,  который
находится за предметами. Правильно и точно взятые соотношения светлоты фона к тону
остальных предметов натюрморта, будет способствовать верной передаче пространства. В
данном случае, лучше начинать с самого тёмного или глубокой тени. Силу тона каждого
другого  предмета  необходимо  сравнивать  с  этим  исходным  тоном.  Причём,  надо
сравнивать  не  только  тени  с  тенями,  полутона  с  полутонами,  но  и  светлые  места
предметов между собой. Например, тень собственная на плотном сосуде темнее падающей
тени от него. Свет на фруктах может быть темнее, чем самое светлое место (например,
белая фарфоровая чашка), но светлее фона и т.д. Принцип постоянного сравнения лежит в
основе работы в технике «гризайль». 

Первый этап. – Перед началом работы полезно на небольшом формате выполнить
несколько  вариантов  композиционного  размещения  натюрморта  на  плоскости  листа,
продумав возможности горизонтального или вертикального формата. Качество работы во
многом  будет  зависеть  от  того,  насколько  удачно  найдено  масштабное  соотношение
группы  предметов  и  фона.  Нельзя  допускать,  чтобы  маленькие  изображения  были
помещены на большом листе, или, наоборот, крупные формы перегружали плоскость. При
поиске композиции надо учитывать не только предметы,  но и  падающие тени от  них.
Выбрав наиболее удачный вариант композиционного размещения, можно приступать к
работе на основном листе.



Затем,  тонко  отточенным  и  сравнительно  жёстким  карандашом  (H;  HB),
выполняется  разметка  рисунка,  определяются  пропорции  и  конструктивное  строение,
уточняя  перспективные  сокращения.  При  рисовании  следует  как  можно  меньше
пользоваться резинкой, для того чтобы сохранить поверхностный слой бумаги, так как
иначе, при работе акварелью будут получаться мутные, лишённые прозрачности пятна. Не
следует торопиться, так как хороший рисунок очень облегчит работу акварелью.

Второй этап.  –   Затем следует приступать  к  работе  красками.  При выполнении
задания  в  технике  «гризайль»,  необходимо  решить  те  же  задачи  передачи  объёма
светотенью и определения тональных отношений, что и в рисунке.

Перед началом работы на данном этапе бумагу желательно слегка смочить влажной
кистью.

В длительных работах не рекомендуется тени брать во всю силу. Надо послойно
закрывать  очень  лёгкими  тонами  большие  поверхности,  оставив  места  для  бликов.
Работать при этом хорошо кистью для акварели большого размера. Затем, прописываются
тени объёмных предметов. Очень важно уже с самого начала определить, где находятся
самые светлые  и  самые тёмные места.  Как  правило,  таких мест бывает не  так  много,
необходимо  также  внимательно  проработать  все  остальные  тональные  градации,
проработав правильные соотношения между ними.

Третий этап. – Завершение работы предполагает анализ проделанной работы. При
необходимости обобщить и расставить акценты.

Данный этап можно отнести к одному из самых трудоемких и длительных, когда
студентам предстоит довести работу до определенной степени завершенности, применяя
все  свои  знания  и  умения  практического  выражения  характера  формы  и  решения
пространства светотенью.

Раздел Живопись. Гуашь. 

Практические работы № 10, № 12, № 14 (Этюды. Натюрморт (гуашь).

Учебные  задачи:  Преподавателю  на  каждом  практическом  занятии  важно
напоминать  и  объяснять  студентам  основные  принципы  и  методы  работы  над
постановкой. В данных лабораторных работах речь идёт так же об этюдах, о которых уже
сказано выше, в данном случае, преподавателю  необходимо  познакомить учащихся с
техникой   живописи  гуашью,  продемонстрировав  в  качестве  примера,  наиболее
удавшиеся  работы  из  методического  фонда.  Гуашь  –  живописный  материал  –  полная
противоположность акварели. Подход и принципы в работе с гуашью могут отличаться от
акварели существенно. Особенностью гуаши в работе является способность светлеть при
высыхании,  особенно,  если злоупотреблять  белилами.  Это  важный момент,  о  котором
обязательно должен говорить преподаватель.

Важно также подчеркнуть, что задача студентов в каждом задании – это не слепое
копирование. Для студентов главное научиться видеть цельно цветовую массу и форму
изображаемых предметов.

В  каждом  задании  необходимо  чётко  проговаривать  и  ставить  задачи.  Первые
этапы работы, предшествующие работе с цветом, соответствуют этапам работы в рисунке.
Это  основные  задачи:  выбор  формата,  композиция,  конструктивное  построение
предметов,  перспектива,  акцентирование  композиционного  центра,  окончательное
определение конструктивно - пластических связей всех частей изображения.

Принцип «от общего к частному» остаётся актуальным всегда. Важно помнить, что
тени прописываются всегда широко и мягко, а на свету и переднем плане допустима более
детальная проработка и четкий контур и границы. Нельзя забывать, что достичь объёма
предметов, пространства и воздуха в работе можно только путём сравнения тёмного и
светлого, тёплого и холодного.



В  заключительной  стадии  работы  необходимо  обобщение,  возврат  к
первоначальному  впечатлению  от  натуры.  Приведение  работы  в  соответствие  с
продуманными в форэскизе композиционным, колористическим и тональным решениями.

Практические  работы  №  11,  №  13,  №  15,  16,  17  (Длительные  постановки.
Натюрморт (гуашь).

Учебные задачи: Преподавателю необходимо помнить, насколько важно объяснить
ученикам, что любой рисунок начинается с композиционного размещения изображений на
листе бумаги. От того, как скомпоновано то или иное изображение, во многом зависит об-
щее впечатление от рисунка и живописного наброска или зарисовки, или изображения
предметного  мира  в  натюрморте.  Таким  образом,  студенты  должны  получить
представление о значении композиции в процессе создания творческой работы. Главной
задачей композиции в учебном задании является умение размещать предметы и их части
так,  чтобы  создать  единое  гармоническое  выразительное  целое.  В  работе  с  цветом
остаётся  важной  задача:  передать  живописными  средствами  пространство,  или
световоздушную среду,  материальность  предметов  в  натюрморте,  колорит.  В  работе  с
цветом преподавателю важно отметить принцип начала письма гуашью – с теней и без
белил.

Практические  работы  №  18,  №  19,  №  20,  21,  22,  23  (Форэскизы.  Итоговые
постановки. Декоративный натюрморт (гуашь).

Преподавателю  необходимо  на  каждом  практическом  задании  напоминать  и
контролировать основные этапы работы над учебной постановкой. Важен системный и
поэтапный подход. Учащиеся в ходе выполнения заданий должны знать:

-  основные  этапы  работы  над  учебной  постановкой:  композиционное  решение
рабочей плоскости, трансформацию натурных форм, организацию среды фона, цветовые и
тональные  отношения  изображаемых  предметов,  декоративно-экспрессионистические
возможности цвета и фактуры.

Специфику  подхода  решения  в  декоративной  живописи  на  примерах  работ
мастеров и художников разных эпох в истории искусства. Уметь:

-  используя полученные знания и практические навыки в технике и технологии
декоративной  живописи,  выполнить  поставленные  задачи,  подчинив  общему  замыслу
композиционное, цветовое, пластическое и стилистическое решение. Владеть:

-  основными  методами  работы  с  цветом,  формой,  фактурой,  изобразительным
языком  стилизации  форм,  необходимыми  в  работе  над  декоративной  живописью.
Полученные  знания  и  практические  навыки  уметь  использовать  в  практической
деятельности во всех областях дизайна. 

Практические  работы  №  24,  №  25  №  26,  №27   (Наброски.  Продолжительные
этюды. Живая модель (мужская, женская). Поясной портрет. Фигура (гуашь).

На  данном  этапе  работы  преподаватель  должен  обозначить  перед  учащимися
определённые задачи в работе с живой моделью:

- Закрепление полученных знаний на предыдущих занятиях по живописи, рисунку,
пластической анатомии и приобретение навыков и знаний в композиционном решении
фигуры человека в интерьере

- Композиционный поиск, определение формата рабочего листа
-  Поиск  общего  решения  композиции,  выявление  взаимоотношений  фигуры

человека и пространства



- Определение цветового содержания постановки и пластики фигуры, определение
ритмических соотношений, композиционного центра

- Определение  индивидуальных характерных особенностей женской модели
- Передача деталей костюма, характерных особенностей цвета и фактуры
- Передача деталей интерьера, подчёркивающих образ данной постановки
- Светотеневая моделировка формы. Тональные и цветовые соотношения
- Выявление контрастов холодного и тёплого, светлого и тёмного
- Возможно применение в данной постановке элементов стилизации
форм, использование характерных  решений для декоративных композиций:
(использование фактур, особой пластики форм и орнамента, характерное решение

пространства, характерное использование цветовых контрастов).
Данный  этап  учебных  заданий  предполагает  выполнение  быстрых  живописных

набросков  фигуры человека с натуры в разной технике (акварель, гуашь, бумага, картон).
Такие  упражнения  дают  возможность  развить  навыки  работы  с  натуры,

способствует  воспитанию  самооценки,  является  хорошим  способом  для  применения
полученных знаний и умений в области анатомии, перспективы, пропорции, способствует
проверке  умения  подмечать  характерные  признаки,  быстро  и  логично  выражать
графически и цветом конструктивную сущность объекта в разнообразных положения.

Быстрые  живописные  наброски  цветом  без  применения  предварительного
графического  рисунка,  развивают  глазомер,  чувствительность  глаза  к  цветовым  и
тональным отношениям, характерную лёгкость и пластику изображения.

Преподаватель в процессе работы должен организовать системный анализ работ,
помогать в ходе выполнения заданий и корректировать выполнение итоговой работы.

Лабораторные работы № 25, № 26 № 28, 29, 30, 31 (Живописный проект «Образ и
пространство»,  «Человек  и  среда».  Форэскизы.  Итоговая  работа  (гуашь,  смешанная
техника).

Задания, входящие в данный блок лабораторных работ, предполагает выполнение
быстрых живописных набросков фигуры человека с натуры в разной технике (акварель,
гуашь, бумага, картон). Такие упражнения дают возможность развить навыки работы с
натуры;  способствует  воспитанию  самооценки,  является  хорошим  способом  для
применения полученных знаний и умений в области анатомии, перспективы, пропорции;
способствует  проверке  умения  подмечать  характерные  признаки,  быстро  и  логично
выражать  графически  и  цветом  конструктивную  сущность  объекта  в  разнообразных
положения.

Быстрые  живописные  наброски  цветом  без  применения  предварительного
графического  рисунка,  развивают  глазомер,  чувствительность  глаза  к  цветовым  и
тональным отношениям, характерную лёгкость и пластику изображения.

-  Живописные  этюды  натюрмортов  в  интерьере,  с  детализацией  характерных
особенностей  предметной среды. С помощью цветовых и тональных отношений решение
пространства и световоздушной перспективы.

- Живописные этюды и наброски лучше выполнять без предварительного рисунка
карандашом.  Это  даёт  возможность  более  чётко  и  динамично  передать  характерные
особенности натуры, сохранив свежесть и непосредственность восприятия.

-  Живописные этюды (более длительные) фигура человека в интерьере (бумага,
картон, акварель, гуашь)

Преподаватель должен определить задачи, которые стоят перед учащимися в ходе
выполнения лабораторных работ: 

- найти общее решение композиции, выявить взаимоотношения фигуры человека и
пространства,  определить  цветовое  содержание  постановки  и  пластики  фигуры,
определить ритмическое соотношение форм и цветовых пятен, композиционный центр.



 - Определить характер (образ) и особенности модели. Передать детали костюма,
характерный цвет и фактуру.

- Определить ключевые элементы интерьера в данной постановке.
- Живописные композиции (основа – натурная постановка), включающая фигуру

человека, предметную среду (предметы быта), интерьер (характерные детали интерьера).
Преподаватель должен донести до учащихся, что наряду с общими, включающими

выбор формата,  цветовое решение (колорит), тональное (контраст светлого и тёмного),
соотношение  пространства  и  фигуры  человека,  данное  задание  предполагает  решение
более  сложных  задач,  связанных  с  декоративным  характером  решения  живописной
композиции.  Основной  задачей  является  создание  художественного  образа.
Выразительными  средствами  является  особенный  язык  декоративности  и  стилизации,
пластики  и  ритма,  определённой  трансформации  и  преобразования  натурных  форм  с
учётом  решения  общих  композиционных  задач,  создающих  яркий  и  индивидуальный
характер работы.

Такие задания способствуют более творческому подходу в решении поставленных
задач в учебных постановках, развитию образного мышления и креативности, что важно в
дальнейшей профессиональной деятельности в разных областях дизайна.

Преподавателю необходимо помнить,  насколько важно объяснить ученикам,  что
любой рисунок начинается с композиционного размещения изображений на листе бумаги.
От  того,  как  скомпоновано  то  или  иное  изображение,  во  многом  зависит  общее
впечатление от рисунка и живописного наброска или зарисовки. Таким образом, студенты
должны получить представление о значении композиции в процессе создания творческой
работы.  Главной  задачей  композиции  в  учебном  задании  является  умение  размещать
предметы и их части так, чтобы создать единое гармоническое выразительное целое.

Учащимся важно напоминать об основных качествах композиционного решения:
- органичность и целостность формы
- пропорциональность и ритм
- масштабность и пластичность
Преподаватель  должен  четко  осознавать,  что  если  студенту  удалось  усвоить

технические  приемы  рисования,  он  не  сможет  добиться  высоких  результатов   без
понимания следующих основополагающих творческих категорий:

- художественный образ
- обобщение
- противопоставление
- ощущение, восприятие
- представление, воображение
- эстетическое в системе воображения
- изобразительные и выразительные средства в живописи

В процессе выполнения заданий преподавателю важно систематически проверять и
анализировать ход работы, сначала, над форэскизами, а затем над итоговым живописным
проектом.

Анализ и обсуждение работ должен проводиться как в индивидуальном порядке,
так и в группе.

Требования к самостоятельной работе студентов

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых на  практических занятиях,  по  следующим темам:  Живопись.
Акварель. Живопись. Гуашь.



Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение



отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

Лабораторные занятия (практические работы):

Практическая работа № 1. Этюд. Натюрморт: простые по форме предметы быта,
фрукты,  гипсовый орнамент,  локальные драпировки контрастные по цвету.  Освещение
естественное. Акварель, бумага. Формат А-3.

Задачи:  Правильный  выбор  композиционного  и  цветового  центра,  пропорций
изображаемых предметов, верная передача основных тональных и цветовых отношений,
передача свето-воздушной перспективы, применение разных приёмов в технике акварели.

Практическая работа № 2. Длительная постановка. Натюрморт: простые по форме
предметы  быта,  фрукты,  гипсовый  орнамент,  локальные  драпировки,  контрастные  по
цвету. Освещение естественное. Акварель, бумага. Формат А-2.

Задачи:  Композиционное  решение  (выбор  формата  –горизонтальный,  или
вертикальный),  пропорции  изображаемых  предметов,  конструктивное  построение,
цветовые и тональные отношения, творческих подход в выполнении задания.

Практическая работа № 3. Этюд. Натюрморт в технике «гризайль». Предметы быта,
простые по форме, фрукты, локальные драпировки, гипс. Акварель, бумага. Формат А-3. 

Задачи:  Композиционное  решение  (выбор  формата  –горизонтальный,  или
вертикальный),  пропорции  изображаемых  предметов,  конструктивное  построение,
тональные отношения, творческих подход в выполнении задания.

В данной технике «гризайль» особый акцент на светлотные отношения предметов.

Практическая работа № 4. Длительная постановка. Натюрморт:  предметы быта в
технике «гризайль». Освещение естественное. Акварель, бумага. Формат А-2.

Задачи:  Композиционное  решение  (выбор  формата  –горизонтальный,  или
вертикальный),  пропорции  изображаемых  предметов,  конструктивное  построение,
тональные отношения, творческих подход в выполнении задания.

В данной технике «гризайль» особый акцент на светлотные отношения предметов.

Практическая  работа  №  5.  Длительная  постановка.  Тематический  натюрморт
насыщенный  по  цветовому  тону  с  ясно  ощутимыми  пространственными  планами:
предметы  различной  материальности  (стекло,  металл,  керамика).  Освещение
искусственное, верхнебоковое. Акварель, бумага. Формат А-2.

Задачи:  Композиционное  решение  (выбор  формата  –  горизонтальный,  или
вертикальный),  пропорции  изображаемых  предметов,  конструктивное  построение,
цветовые и тональные отношения,  творческих подход в  выполнении задания.  Решение
пространственных планов.  Передача характерных форм и  материальности предметов  в
натюрморте.

Практическая  работа  № 6.  Этюд.  Натюрморт  на  окне.  Освещение  естественное
(контражур). Предметы быта, драпировки, овощи, фрукты. Акварель, бумага. Формат А-3.

Задачи:  Композиционное  решение  (выбор  формата  –  горизонтальный,  или
вертикальный),  пропорции  изображаемых  предметов,  конструктивное  построение,
цветовые  и  тональные  отношения,  творческих  подход  в  выполнении  задания.
Моделировка формы и цвета предметов при данном характерном освещении.



Практическая  работа  №  7.  Длительная  постановка.  Натюрморт  на  окне  с
предметами  быта  разной  фактуры.  Освещение  естественное  (контражур).  Акварель,
бумага. Формат А-2.

Задачи:  Композиционное  решение  (выбор  формата  –  горизонтальный,  или
вертикальный),  пропорции  изображаемых  предметов,  конструктивное  построение,
цветовые  и  тональные  отношения,  творческих  подход  в  выполнении  задания.
Моделировка формы и цвета предметов при данном характерном освещении.

Практическая работа № 8. Этюд натюрморта в интерьере. Освещение естественное
(контражур). Акварель, бумага.

Задачи:  Композиционное  решение  (выбор  формата  –  горизонтальный,  или
вертикальный),  пропорции  изображаемых  предметов,  конструктивное  построение,
цветовые и тональные отношения,  творческих подход в  выполнении задания.  Решение
пространственных планов.  Передача характерных форм и  материальности предметов  в
натюрморте.

Практическая  работа  №  9.  Длительная  постановка.  Натюрморт  в  интерьере:
элементы интерьера, драпировки, предметы быта, др. Освещение естественное. Акварель,
бумага. Формат А-2.

Задачи:  Композиционное  решение  (выбор  формата  –  горизонтальный,  или
вертикальный),  пропорции  изображаемых  предметов,  конструктивное  построение,
цветовые и тональные отношения,  творческих подход в  выполнении задания.  Решение
пространственных планов.  Передача характерных форм и  материальности предметов  в
натюрморте.

Практическая работа № 10. Этюд. Натюрморт с гипсовой розеткой в теплой гамме,
предметы быта, фрукты, драпировки. Освещение естественное. Гуашь, бумага. Формат А-
3.

Задачи:  Грамотный  выбор  формата,  композиционное  решение,  конструктивное
построение  предметов  натюрморта,  организация  пространства  вокруг  изображаемых
предметов,  правильное  построение  и  расположение  гипсовой  розетки  в  пространстве,
цветовое и тональное решение различных предметов по цвету и фактуре.

Практическая работа № 11. Длительная постановка. Натюрморт: гипсовая розетка,
атрибуты  искусства,  драпировки,  фрукты.  Освещение  искусственное.  Гуашь,  бумага.
Формат А-2.

Задачи:  Выбор  формата,  композиционное  решение,  конструктивное  построение
предметов  натюрморта,  организация  пространства  вокруг  изображаемых  предметов,
правильное  построение  и  расположение  гипсовой  розетки  в  пространстве,  цветовое  и
тональное решение различных предметов по цвету и фактуре.

Практическая  работа  №  12.  Этюд.  Натюрморт  из  предметов  различной
материальности  (стекло,  металл,  керамика).  Освещение  естественное.  Гуашь,  бумага.
Формат А-3.

Задачи:  Построение с учётом конструкции предмета,  пропорций,  перспективы и
характера,  выявление  объемной  формы  предмета  с  помощью  светотени  средствами
живописи, решение тональных и цветовых отношений предметов, входящих в натюрморт
и их взаимодействие.

Практическая  работа  №  13.  Длительная  постановка.  Тематический  натюрморт.
Предметы быта разные по форме, фактуре и пропорциям. Драпировки, фрукты, овощи.
Освещение искусственное. Гуашь, бумага (тонированная). Формат А-2.



Задачи:  Построение с учётом конструкции предмета,  пропорций,  перспективы и
характера,  выявление  объемной  формы  предмета  с  помощью  светотени  средствами
живописи, решение тональных и цветовых отношений предметов, входящих в натюрморт
и их взаимодействие.

Работа  цветом  на  тонированном  фоне.  Живописными  средствами  передать
цветовые характеристики предметов и их взаимодействие.

Практическая работа № 14. Этюд. Гипс (античный слепок), драпировки. Освещение
искусственное. Гуашь, бумага. Формат А-3.

Задачи:  Выбор  формата,  композиционное  решение,  конструктивное  построение
предметов  натюрморта,  организация  пространства  вокруг  изображаемых  предметов,
правильное  построение  и  расположение  гипсовой  модели  в  пространстве,  цветовое  и
тональное решение различных предметов по цвету и фактуре. Цветовое решение гипса в
контексте колористического решения натюрморта.

Практическая работа № 15. Длительная постановка. Натюрморт. Гипс (античный
слепок), атрибуты искусства, драпировки в холодной и теплой цветовой гамме. Гуашь,
бумага. Формат А-2.

Задачи:  Выбор  формата,  композиционное  решение,  конструктивное  построение
предметов  натюрморта,  организация  пространства  вокруг  изображаемых  предметов,
правильное  построение  и  расположение  гипсовой  модели  в  пространстве,  цветовое  и
тональное  решение  различных  предметов  по  цвету  и  фактуре.  Цветовое  и  тональное
решение гипса в контексте колористического решения натюрморта.

Практическая  работа  №  16.  Постановка.  Натюрморт  (двухуровневый)  с
включением  пространства.  Предметы  быта,  разные  по  цветовому  тону  и  фактуре,
драпировки. Освещение естественное. Гуашь, бумага. Формат А-2.

Задачи:  Композиционное  решение,  конструктивное  построение,  грамотное
определение  оптимальной  точки  зрения  перспективного  ракурса,  правильная  передача
плановости  и  глубины  пространства,  характера  и  фактуры  предметов  средствами
живописи (гуашь).

Практическая  работа  №  17.  Постановка.  Натюрморт  (двухуровневый),  с  ярко
выраженной  сюжетной  линией.  Характерные  предметы  быта,  элементы  пространства,
драпировки. Освещение – контражур. Гуашь, бумага. Формат А-2.

Задачи:  Композиционное  решение,  конструктивное  построение,  грамотное
определение  оптимальной  точки  зрения  перспективного  ракурса,  правильная  передача
плановости  и  глубины  пространства,  характера  и  фактуры  предметов  средствами
живописи (гуашь). Передать характерное освещение (контражур), объём, материальность
и фактуру предметов.

Практическая  работа  №  18.  Серия  форэскизов  (поиск  живописных  решений).
Декоративный натюрморт. Принципы стилизации на примере работ А.Матисса, или др.
Натюрморт,  насыщенный  по  цветовому  тону  и  контрастный  по  цвету,  драпировки  с
орнаментом. Освещение естественное. Гуашь, бумага, картон, цветная бумага, смешанная
техника. Формат А-3.

Задачи: Поиск композиционного, образного, стилистического решения постановки
с  помощью  трансформации  натурных  форм,  организации  среды  фона,  цветовых  и
тональных  отношений  изображаемых  предметов,  используя  декоративно-
экспрессионистические возможности цвета и фактуры.



Практическая  работа  № 19.  Выполнение итоговой работы,  или  серии работ,  по
результатам отбора лучших идей в предыдущем задании. Гуашь, бумага, картон, цветная
бумага, смешанная техника. Формат  А-3, А-2.

Задачи:  Выполнить  итоговую  работу  по  выбранному,  как  лучший  вариант,
форэскизу.  Композиционное  решение,  стилизация,  композиция  цветовых  пятен,
моделировка  орнамента,  всё  должно  соответствовать  образу  и  выбранному  решению
живописной работы. Использовать специфику подхода решения в декоративной живописи
на примерах работ мастеров разных эпох в истории искусства.

Практическая работа № 20. Декоративный натюрморт. Серия форэскизов (поиск
живописных решений). Принципы стилизации и построения живописной композиции на
примере работ А.В.Куприна или др. Тематический натюрморт в родственно-контрастной
гамме.  Предметы  различные  по  фактуре  (стекло,  керамика,  металл,  гипс).  Освещение
естественное. Гуашь, бумага, смешанная техника.

Задачи: Поиск композиционного, образного, стилистического решения постановки
с  помощью  трансформации  натурных  форм,  организации  среды  фона,  цветовых  и
тональных  отношений  изображаемых  предметов,  используя  декоративно-
экспрессионистические возможности цвета и фактуры.

Выполнить  поставленные  задачи,  характерные  для  декоративной  живописи,
подчинив  общему  замыслу  композиционное,  цветовое,  пластическое  и  стилистическое
решение.

Практическая  работа  № 21.  Выполнение итоговой работы,  или  серии работ,  по
результатам отбора лучших идей в предыдущем задании. Гуашь, бумага, картон, цветная
бумага, смешанная техника. Формат  А-3, А-2.

Задачи:  Завершение  композиционного,  образного,  стилистического  решения
постановки  с  помощью  трансформации  натурных  форм,  организации  среды  фона,
цветовых  и  тональных  отношений  изображаемых  предметов,  используя  декоративно-
экспрессионистические возможности цвета и фактуры.

Выполнить  поставленные  задачи,  характерные  для  декоративной  живописи,
подчинив  общему  замыслу  композиционное,  цветовое,  пластическое  и  стилистическое
решение.

Практическая работа № 22. Декоративный натюрморт. Двухуровневый натюрморт
с включением пространства, состоящего из предметов контрастных по цвету. Предметы
быта, разные по форме и фактуре, драпировки с орнаментом и контрастные по цветовому
тону.  Гуашь,  бумага,  смешанная  техника,  тонированный картон,  тонированная  бумага.
Формат форэскизов – произвольный.

Задачи: Поиск композиционного, образного, стилистического решения постановки
с  помощью  трансформации  натурных  форм,  организации  среды  фона,  цветовых  и
тональных  отношений  изображаемых  предметов,  используя  декоративно-
экспрессионистические возможности цвета и фактуры.

Выполнить  поставленные  задачи,  характерные  для  декоративной  живописи,
подчинив  общему  замыслу  композиционное,  цветовое,  пластическое  и  стилистическое
решение.

Практическая  работа  № 23.  Выполнение итоговой работы,  или  серии работ,  по
результатам отбора лучших идей в предыдущем задании. Гуашь, бумага, картон, цветная
бумага, смешанная техника. Формат – произвольный.

Задачи:  Выполнить  итоговую  работу  по  выбранному,  как  лучший  вариант,
форэскизу. Композиционное решение, образное решение, стилизация усложнённых форм
предметов,  композиция  цветовых  пятен,  моделировка  орнамента,  гармоническое



сочетание  цветов  -  всё  должно  соответствовать  образу  и  выбранному  решению
живописной работы.  

Практическая работа № 24. Серия продолжительных этюдов женской и мужской
модели (голова с плечевым поясом) на нейтральном и цветном контрастном фоне. Гуашь,
бумага. Формат А-3.

Задачи:  Композиция  листа:  верно  выбранное  соотношение  размера  головы  к
размеру  данного  формата.  Выбор  точки  зрения  на  натуру,  построение,  пропорции,  с
учётом характерных черт модели: цветовые и тональные отношения лица, волос, фона.
Объёмно-пространственное  построение  головы  модели.  Достижение  живописными
средствами поставленных задач.

Практическая работа № 25. Продолжительный этюд женской головы в головном
уборе на цветном фоне с плечевым поясом и руками. Гуашь, бумага. Формат А-2.

Задачи:  Композиция  листа:  верно  выбранное  соотношение  размера  головы  к
размеру  данного  формата.  Выбор  точки  зрения  на  натуру,  построение,  пропорции,  с
учётом характерных черт модели: цветовые и тональные отношения лица, волос, фона.
Объёмно-пространственное  построение  головы  модели.  Достижение  живописными
средствами поставленных задач.

Практическая работа № 26. Подготовительные наброски. Живая модель (женская
фигура) в характерной одежде. Гуашь, бумага, тонированная бумага, картон. Формат А-3,
А-2.

Задачи: Кратковременные наброски фигуры человека в разных образах в интерьере,
и  др.  пространстве.  Грамотное  построение  фигуры  человека,  применяя  знание
пластической  анатомии  и  пропорций  человека,  используя  различные  живописные
материалы.  В  работе  с  набросками  необходимо  учитывать  характерные  особенности
модели.

Практическая работа № 27. Серия форэскизов по теме предыдущего задания. Образ
и среда. Гуашь, бумага, тонированная бумага, картон. Формат А-3, А-2.

Задачи: Работая с живой моделью, стоит задача создания художественного образа.
Выразительными  средствами  является  особенный  язык  декоративности  и  стилизации,
пластики  и  ритма,  определённой  трансформации  и  преобразования  натурных  форм  с
учётом  решения  общих  композиционных  задач,  создающих  яркий  и  индивидуальный
характер работы. Важно продумать окружение и среду, как единый характерный образ и
состояние.

Практическая работа № 28. Выполнение форэскизов на тему «Человек и город».
Материал для работы: выполненные наброски с живой модели разного характера. Бумага,
картон, гуашь, акварель. Формат А-3, А-2.

Задачи:  Поиск  наилучшего  решения  поставленной  задачи.  Выразительными
средствами является особенный язык декоративности и стилизации,  пластики и ритма,
определённой трансформации и преобразования натурных форм с учётом решения общих
композиционных задач,  создающих  яркий и  индивидуальный характер  работы.  Важно
продумать окружение и среду, как единый характерный образ и состояние.

Практическая работа № 29. Выполнение итоговой работы по выбранному варианту,
предварительно  выполненных  форэскизов  к  предыдущим заданиям  (мужская,  женская
модель). Гуашь, бумага, тонированная бумага, картон. Формат А-3, А-2.

Задачи: Выразительными средствами является особенный язык декоративности и
стилизации, пластики и ритма, определённой трансформации и преобразования натурных



форм с учётом решения общих композиционных задач, создать яркий и индивидуальный
характер работы на тему «Человек и город».

Практическая работа № 30. Работа с подготовительным материалом (наброски с
живой модели) для живописного проекта «Образ и пространство».

Задачи:  Основной  задачей  является  создание  художественного  образа.
Выразительными  средствами  живописи  является  особенный  язык  декоративности  и
стилизации,  характерное  цветовое  решение,  пластика  и  ритм,  определённая
трансформация  и  преобразование  натурных  форм  с  учётом  решения  общих
композиционных задач,  создающих  яркий и  индивидуальный характер  работы.  Важно
продумать окружение и среду, как единый характерный образ и состояние.

Практическая работа № 31. «Образ и пространство». Живописный проект. Формат
А-1, А-2. Гуашь, акварель, смешанная техника. Гуашь, бумага. Формат А- 4, А-3.

Задачи: Образное решение живописного проекта. Верное определение характерных
особенностей модели, правильная передача деталей костюма, характерных особенностей
цвета  и фактуры, передача деталей интерьера и среды, подчёркивающих образ  данной
постановки,  общее  колористическое  решение  работы,  выполненное  живописными
средствами.

Критерии оценивания:
При  выполнении  лабораторных  работ  с  1  –  по  17  оценивается:  грамотность

композиционного  решения  натюрморта  на  листе,  пропорциональные  отношения,
выстраивание пространства на плоскости листа по законам перспективы, правильность
определения цветовых и тональных отношений, моделировка объёмов в пространстве с
помощью светотени, навыки работать на  цветовых контрастах и одновременно, видеть и
уметь передать единый колорит постановки, способность использовать различные приёмы
акварельной  живописи  и  творческий  подход  в  работе,  грамотное  владение  техникой
живописи.

При  выполнении  лабораторных  работ  с  18  –  по  31  оценивается:  знание  и
применение основных принципов, закономерностей и методов в декоративной живописи.
Оценивается колористическое решение, знание и использование в живописных работах
цветовых контрастов, цветовых гармоний.

Овладение способами и приёмами стилизации изображаемых предметов. А так же,
другими различными средствами художественной выразительности, такими, как: форма,
ритм, пропорции и конструкция, текстура, пространственное построение и пластика.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

1.Живопись.Акварель. УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2
ПК-2, ПК-2.2 

Предварительный просмотр
Итоговый просмотр

2.Живопись. Гуашь УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2
ПК-2, ПК-2.2

Предварительный просмотр
Итоговый просмотр

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Типовые  контрольные задания – практические работы, выполняемые студентами
в течение процесса обучения (акварель, колористика, гуашь).

Раздел дисциплины - Живопись. Акварель.
Критерии оценивания:
При  выполнении  практических  работ  с  1  –  по  12  оценивается:  грамотность

композиционного  решения  натюрморта  на  листе,  пропорциональные  отношения,
выстраивание пространства на плоскости листа по законам перспективы, правильность
определения цветовых и тональных отношений, моделировка объёмов в пространстве с
помощью светотени, навыки работать на  цветовых контрастах и одновременно, видеть и
уметь передать единый колорит постановки, способность использовать различные приёмы
акварельной  живописи  и  творческий  подход  в  работе,  грамотное  владение  техникой
живописи.

Раздел дисциплины – Живопись. Гуашь.
При  выполнении  практических  работ  с  13  –  23  оценивается: грамотность

композиционного  решения  натюрморта  на  листе,  пропорциональные  отношения,
выстраивание пространства на плоскости листа по законам перспективы, правильность
определения цветовых и тональных отношений, моделировка объёмов в пространстве с
помощью светотени, навыки работать на  цветовых контрастах и одновременно, видеть и
уметь передать единый колорит постановки, способность использовать различные приёмы
работы с гуашью, грамотно и творчески владеть техникой живописи.

При выполнении практических работ с 24 - 29 оценивается: знание и применение
основных принципов, закономерностей и методов в декоративной живописи. Оценивается
колористическое  решение,  знание  и  использование  в  живописных  работах  цветовых
контрастов,  цветовых  гармоний,  умение  работать  в  смешанных  техниках  (акварель,
графика, гуашь, коллаж и т.д.)

Овладение способами и приёмами стилизации изображаемых предметов. А так
же,  другими  различными  средствами  художественной  выразительности,  такими,  как:
форма,  ритм,  пропорции  и  конструкция,  текстура,  орнамент,  пространственное
построение и пластика.

При выполнении практических работ с 30 – по 36 оценивается: верно выбранное
соотношение  размера  головы  (мужская,  женская  модель)  к  размеру  данного  формата.
Выбор  точки  зрения  на  натуру,  построение,  пропорции,  с  учётом  характерных  черт
модели: цветовые и тональные отношения лица, волос, фона. Объёмно-пространственное
построение головы модели. Достижение живописными средствами поставленных задач.



При  выполнении  практических  работ  с  37  –  по  41  оценивается:  грамотное
построение фигуры человека, правильное применение знаний пластической анатомии и
пропорций  человека,  использование  различных  живописных  материалов.
Выразительность  выбранных  средств  живописи,  особенный  язык  декоративности  и
стилизации,  характерное  цветовое  решение,  пластика  и  ритм,  определённая
трансформация  и  преобразование  натурных  форм  с  учётом  решения  общих
композиционных  задач,  создающих  яркий  и  индивидуальный  характер  работы.
Продуманное окружение и среда, как единый характерный образ и состояние.

Оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  («зачтено»)  выставляется
студенту,  если  практическая  работа  (создание  живописного  произведения)  выполнена
полностью в соответствии с поставленным заданием, с использованием всех методов и
способов  или  одного  из  них,  либо  выполнена  не  полностью,  но  в  соответствии  с
поставленным заданием.

Оценка  «не  удовлетворительно»  («не  зачтено»)  выставляется  студенту,  если
практическая  работа  (создание  живописного  произведения)  не  выполнена.  Оценка
выставляется в журнале посещаемости студентов.

Предварительный просмотр

Во время предварительного просмотра преподаватель оценивает качество и творческую
составляющую  студенческих  работ,  оценивает  результаты  выполненных  заданий,  объём
представленных работ,  возникшие трудности  в  выполнении  поставленных задач и  предлагает
пути их исправления.

В контексте каждого творческого задания преподавателем оценивается знание об основных
характеристиках и особенностях проектного рисунка и живописи;  знание о приемах создания
различных стилевых решений в проектном рисовании; умение создавать грамотные с точки зрения
пропорций и перспективы копии изображений и объектов;  знание законов, правил, приемов и
средств  рисования,  художественно-композиционную  организацию  трехмерного  пространства;
владение  техникой  динамического  и  нединамического  рисунка;  умения  и  навыки  работы  с
различными графическими материалами в зависимости от стилевого направления и требований;
аккуратность  и  высокий  уровень  технического  исполнения,  художественно-композиционная
культура представления графических композиций, креативность,  понимание концептуальности
стилевого решения.

Оценка результатов лабораторных работ осуществляется во время проведения итоговых
просмотров на  каждом   контрольном  этапе  дисциплины  «Живопись  и  колористика».
Преподаватель  оценивает  грамотность  подачи,  знание  нюансов  оформления,  чистоту  и
аккуратность демонстрации.

Шкала оценивания:
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован  высокий

уровень  знаний  и  умений,  необходимых  для  выполнения  задания.  Работа  полностью
соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована
отличная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических
задач.  Высокий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Соответствие  выбранных
методов поставленным задачам.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если продемонстрирован средний уровень
знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа в основном соответствует
требованиям профессиональной деятельности. Продемонстрирована хорошая способность
применять  имеющиеся  знания  для  решения  практических  задач.  Средний  уровень
креативности. Выбранные методы в целом соответствуют поставленным задачам.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
низкий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа частично



соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована
удовлетворительная способность  применять  имеющиеся знания и  умения для  решения
практических  задач.  Низкий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Выбранные
методы частично соответствуют поставленным задачам.
Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
неудовлетворительный уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания.
Работа  не  соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.
Продемонстрирована  неудовлетворительная  способность  применять  имеющиеся  знания
для  решения  практических  задач.  Недостаточный  уровень  креативности  и
самостоятельности. Выбранные методы не соответствуют поставленным задачам

8.3.  Перечень  вопросов  и  заданий  для  промежуточной  аттестации  по
дисциплине

Итоговая аттестация

На  итоговую  аттестацию,  проходящую  в  виде  просмотра,  учащийся  предоставляет
определенный перечень работ, в том числе:

1. Аудиторные задания (весь объём подготовительных этюдов и форэскизов и законченный
вариант работы формата А-2), согласно темам и задачам, представленным в рабочей
программе.

2. Задания, выполненные самостоятельно (весь объём этюдов и форэскизов и итоговые
работы  формата  А-2),  согласно  темам  и  задачам,  представленным  в  рабочей
программе.

На  итоговом  испытании  студент  должен  продемонстрировать  знание  базовых
понятий данной дисциплины, ее основных разделов и направлений.

В процессе оценивания рассматриваются знания и умения студента:
 знание  об  основных  характеристиках  и  особенностях  проектного  рисунка  и

живописи; 
 знание о приемах создания различных стилевых решений в живописи;
 умение  создавать  грамотные  с  точки  зрения  пропорций  и  перспективы  копии

изображений и объектов; 
 знание  законов,  правил,  приемов  и  средств  рисования,  художественно-

композиционную организацию трехмерного пространства;  
 владение техникой динамического и нединамического рисунка и живописи;
 умения и навыки работы с различными графическими материалами в зависимости

от стилевого направления и требований;
 аккуратность и высокий уровень технического исполнения,
 художественно-композиционная культура представления графических композиций,
 креативность, понимание концептуальности стилевого решения.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин



оценки
сформированности)

оценка говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учеб. пособие / В.Н. 

Коробейников, А.В. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт 
культуры. - Кемерово : КемГИК. 2016. - 151 с. Имеются экземпляры в отделах 
ЭБС «Znanium» (1)

2. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : практикум для обучающихся по 
направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»: 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников, - 



Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 60 с. Имеются экземпляры в 
отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы : справочник / А. М. 

Никитин. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 412 с. 
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1).

2. Пушкарева, Т. П. Математические особенности живописи и архитектуры : учебно-
методическое пособие / Т. П. Пушкарева. - Красноярск : Сиб. федер.ун-т, 2014. - 92
с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения практических работ, используются специальные помещения (учебные
аудитории), оснащенные специализированным лабораторным оборудованием: персональными



компьютерами  с  возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным
обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

Для  материально-технического  обеспечения  дисциплины «Живопись  и  колристика»
используется:

Аудитория  № 5.  Специально  оборудованная  аудитория  академической живописи  –
специализированная  мастерская  живописи  на  15  человек,  оснащенная  специальным
оборудованием:

- подмольбертные столики;
- мольберты деревянные, раскладные;
- планшеты фанерные на рейках;
- подиумы деревянные разноуровневые;
- софиты мобильные (прищепки);
- натюрмортный фонд (включающий различные предметы быта, муляжи фруктов и

овощей,  драпировки  сложной  цветовой  гаммы,  гипсовые  геометрические  тела,  гипсовые
розетки,  гипсовые  слепки  частей  лица,  гипсовые  капители  различных  ордерных  систем,
гипсовые  отливки  голов  с  образцов  античной  скульптуры,  скелет  человека  пластиковый
ростовой, гипсовая отливка черепа и др.);

- набор методических таблиц по предмету;
- методический фонд работ предшествующих курсов;
- специализированные стеллажи и полки для хранения рисовального оборудования.
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1.Наименование дисциплины: «Знаки и знаковые системы».

Цель  дисциплины  -  раскрыть  значение  и  роль  семантики  в  культуре,
информационно-семиотический  подход  к  культуре,  рассмотреть  знаковые  средства
культуры и трактовать культурные феномены как составленные с помощью этих средств
«тексты»,  которые  несут  в  себе  определенную  информацию.
            Задачи дисциплины:

- показать многообразие знаковых средств, используемых в культуре;
- познакомить с основными типами знаков и знаковыми системами;
- выявить основные принципы естественных, функциональных, конвенциональных,

иконических, вербальных и т.д. знаковых систем;
- раскрыть содержание и значение семиотики культуры как научной дисциплины и

учебного предмета,  показать место семиотики культуры среди других общественных и
гуманитарных наук и учебных дисциплин.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления
их противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:
-  основные  концепции  семиотики
культуры;
-  информационно-семиотический
подход к культуре;
-  основные  типы  знаковых  систем
культуры;
- семиотику в историческом аспекте
Уметь: 
-  оперировать  понятиями семиотики
культуры;  использовать  базовые
знания,  полученные  по  данной
дисциплине  для  углубленного
изучения процесса принятия решений
в средовом дизайне;
Владеть: 
-аналитическими  и  синтетическими
знаниями  в  сфере  семиотики  с
последующим  их  использованием  в
процессе средового проектирования.

ПК-7 
Способность 
анализировать 
и определять 
требования к 
дизайн-
проекту и 
синтезировать 
набор 
возможных 
решений 

ПК-7.1 Обладает знанием о 
технологиях, материалах и 
приёмах работы для 
выполнения полученного 
задания.
ПК-7.2 Анализирует 
художественные, 
конструкторские и др. 
особенности различных 
процессов/материалов/исходных
данных для создания дизайн-

Знать:
-  о  фундаментальных  проблемах  и
актуальных задачах в сфере дизайна
среды;
Уметь:
-  выполнять  творческие  работы  в
соответствии  с  заданными
условиями;
Владеть:
-профессиональной
ответственностью,  высокой



задачи или 
подходов к 
выполнению 
дизайн-
проекта.

продукта. мотивацией  к  творческой
деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Знаки и знаковые системы» Б1.В.06 представляет собой дисциплину
части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

42

Аудиторная работа (всего): 42
в т. числе:
Лекции 20
Практические занятия 20
Лабораторные работы –
Контроль самостоятельной работы 2
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 66

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в



учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Введение в предмет Семиотика  -  это  наука  о  знаках  и
знаковых системах. Основы ее были
заложены  в  XIX  в.  американским
философом и логиком Ч. Пирсом
и  швейцарским  филологом  и
антропологом  Ф.  де  Соссюром
(последний  называл  ее
семиологией). Говорить о семиотике
культуры  –  значит  рассматривать
знаковые  средства  культуры  и
трактовать  культурные  феномены
как  составленные  с  помощью  этих
знаковых средств «тексты», которые
несут  в  себе  определенную
информацию.
Культура  -  это  коллективный
интеллект  и  коллективная  память,
т.е.  надиндивидуальный  механизм
хранения  и  передачи  сообщений
(текстов) и выработки новых (Ю.М.
Лотман). Знаки и знаковые системы
представляют собой «детали» этого
механизма.  Чтобы  разобраться  в
том,  какова  их  природа  и  как  они
функционируют,  необходимо
рассмотреть  культуру  в  трех  ее
аспектах:  во-первых,  как  мир
артефактов,  во-вторых,  как  мир
смыслов, в-третьих, как мир знаков.

2 Предмет семиотики культуры Знаки и знаковые системы.  Язык в
широком  смысле  слова,  т.е.  любая
система  знаков,  которая  может
использоваться  людьми  в
информационно-коммуникативных
целях.  Знаковые  средства  и
накапливаемая  с  их  помощью
информация.

3 Информационно-семиотический
подход к культуре

Информационно-семиотический
подход понимания культуры.
Понятие  и  сущность  социальной
информации,  носителем  которой
оказывается  не  один  данный



индивид, а общественная культура.
Знаковые средства и накапливаемая
с  их  помощью  информация  как
важнейшие,  всеобщие  и
необходимые  компоненты  любой
культуры.

4 Основные  типы  знаковых  систем
культуры

Сущность  и  содержание  понятия
«семиотическое поле».
Описание  способов  кодирования  и
декодирования  информации
основных типов знаков и  знаковых
систем  разных  культур.  Знаковые
системы  записи  в  культуре  XXI
века.

5 Вторичные моделирующие системы Языки,  представляющие  собой
семиотические  системы  более
высокого  уровня.  Сущность  и
содержание  понятия  «вторичные
моделирующие  системы»
Разнообразие  первичных  и
вторичных  знаковых  систем,  их
взаимодействие  и
взаимопересечение как необходимое
условие  функционирования  и
развития культуры.

6 Языки искусства Искусство  как  модель  культуры.
Сходства  и  различия
художественных  языков  с  языками
науки.  Критерии  точности  в  языке
искусства.  Значение  языка  в
искусстве.

7 Семиотика и история Исторически  сложившиеся  правила
этикета,  манера  одеваться,
освященные  обычаями  нормы
отношений между людьми и т.п. как
культурные коды, в которых люди в
каждую  эпоху  выражают  и
воспринимают  смысл  «текста»,
«контекста»  и  «подтекста»
происходящих  событий.  Изменение
языков  культуры  в  ходе  истории.
Рассмотрение  мифов,  суеверий,
рецептов «народной медицины» как
элементов текста древней культуры
с утраченным кодом.

8 Культура как мир смыслов Специфически-человеческое  в
продуктах  его  деятельности
человека.  Объективная
определенность  в  характеристиках
явлений природы. Отличие явлений
природы от предметов культуры.
Двойственная  определенность



артефактов.
9 Культура как мир артефактов Сущность  и  содержание  понятия

«артифакты»  как  феномены
культуры.  Отличие  явлений
природы от предметов культуры.
Двойственная  определенность
артефактов.

10 Культура как мир знаков Знак  как  предмет,  выступающий  в
качестве  носителя  информации  о
других  предметах  и  используемый
для ее приобретения, хранения,

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Предмет семиотики культуры
2. Информационно-семиотический подход к культуре
3. Основные типы знаковых систем культуры
4. Вторичные моделирующие системы
5. Языки искусства
6. Семиотика и история
7. Культура как мир смыслов
8. Культура как мир артефактов
9. Культура как мир знаков

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1. Введение

1. Объект семиотики культуры
2. Предмет курса
3. Семиотика культуры как научная и учебная дисциплина

Тема 2. Предмет семиотики культуры
1. Культура как мир знаков, с помощью которых в человеческом обществе сохраняется и
накапливается  социальная  информация  (т.е.  как  мир  социальной  информации,
сохраняемой и накапливаемой с помощью созданных людьми знаковых средств).
2.  Историческое  накопление  и  умножение  информации,  находящейся  в  распоряжении
человека как родового существа.
3. Культура как коллективный интеллект и коллективная память, т.е. надиндивидуальный
механизм хранения и передачи сообщений (текстов) и выработки новых.

Тема 3. Информационно-семиотический подход к культуре
1. Социальная наследственность.
2. Современный мир социальной информации, сохраняемой и накапливаемой с помощью
созданных людьми знаковых средств.
3. Информационно-семиотическая точка зрения понимания культуры.

Тема 4. Основные типы знаковых систем культуры
1. Основные принципы естественных, функциональных, конвенциональных, иконических,
вербальных и т.д. знаковых систем.



2. Семиотика родной (казахской и русской) культуры.
3. Значение и смысл знаков и текстов, т.е. семиотики чужеродных культур (на примере
европейских культур).

Тема 5. Вторичные моделирующие системы
1.  Представители  одного  из  ведущих  направлений  в  семиотике  –  «Вторичные
моделирующие системы» (Ю.М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов, Б.А. Успенский и др.).
2. Соотношение искусства и языков как семиотических систем более высокого уровня.
3. Рассмотрение языков таких форм культуры, как мифология и религия, философия и
наука, право и политика, спорт, реклама, телевещание, Интернет и др.

Тема 6. Языки искусства
1. Характерные особенности художественных языков.
2. «Волшебная сила искусства» и способы ее достижения.
3.  Языковые средства  художественных образов  современности  (на  примере  живописи,
поэзии и т.д.).

Тема 7. Семиотика и история
1. Особенности понимания смыслов «текста», «контекста» и «подтекста» исторических
событий.
2. Мифы, суеверия и т.д. как элементы текста древней русской культуры.
3.  Исторически  сложившиеся  в  культуре  русского  народа  правила  этикета,  манера
одеваться, нормы отношений между людьми и т.п. как культурные коды.

Тема 8. Культура как мир смыслов
1. Объективная и субъективная определенность мира культуры.
2. Рассмотрение соотношения предметов культуры и духовной активности человека.
3. Культура как мир смыслов, которые человек вкладывает в свои творения и действия.
4. Мир смыслов как мир продуктов человеческой мысли.

Тема 9. Культура как мир артефактов
1. Культура как мир артефактов и как мир человеческой деятельности и ее продуктов.
2. Культура как мир артефактов - первая важнейшая характеристика понимания сущности
культуры.
3. Материальная культура в понимании сущности культуры.

Тема 10. Культура как мир знаков
1. Социальная информация в явлениях культуры.
2. Сущность понимания какого-либо явления культуры.
3. Символы и носители особого смысла.
4. Культура в качестве мира знаков как единство материального и духовного.

Требования к самостоятельной работе студентов
Перечень тем для самостоятельного изучения:

1. История зарождения семиотики – науки о знаках и знаковых системах
2. Информационно-семиотический подход в основе которого лежат культурологические
идеи,  выдвинутые  в  работах  Э.  Кассирера,  Ю.М.  Лотмана,  Б.А.  Успенского,  Вяч.  Вс.
Иванова, Г. Гадамера, А. Моля, B.C. Степина, Д.И. Дубровского и других исследователей
3. Назначение и функции артифактов, знаков и смыслов в культуре
4.  Мир  смыслов  как  мир  продуктов  человеческой  мысли  —  своего  рода  «вторая
Вселенная»
5. Семиотика социальных институтов



6. Социокультурная символика и современное общество
7. Социальная память и познание
8. Теория языка и символа

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.



Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,
эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение в предмет УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-7.1, ПК-7.2

Опрос, контрольная работа

Предмет семиотики культуры УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-7.1, ПК-7.2

Информационно-
семиотический подход к 
культуре

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-7.1, ПК-7.2

Основные типы знаковых 
систем культуры

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-7.1, ПК-7.2

Вторичные моделирующие 
системы

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-7.1, ПК-7.2

Языки искусства УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-7.1, ПК-7.2

Семиотика и история УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-7.1, ПК-7.2

Культура как мир смыслов УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-7.1, ПК-7.2

Культура как мир артефактов УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-7.1, ПК-7.2

Культура как мир знаков УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-7.1, ПК-7.2



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
Контроль знаний проводится в форме устного коллоквиума (доклад + вопросы
преподавателя). Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности
знаний по различным компетенциям.
Примерный перечень вопросов для коллоквиума:

1. Информационно-семиотический подход понимания культуры.
2. Понятие и сущность социальной информации, носителем которой оказывается не

один данный индивид, а общественная культура.
3. Знаковые средства и накапливаемая с их помощью информация как важнейшие,

всеобщие и необходимые компоненты любой культуры.
4. Сущность и содержание понятия «семиотическое поле».
5. Описание  способов  кодирования  и  декодирования  информации основных типов

знаков и знаковых систем разных культур.
6. Знаковые системы записи в культуре XXI века.
7. Языки, представляющие собой семиотические системы более высокого уровня. 
8. Сущность и содержание понятия «вторичные моделирующие системы». 
9. Разнообразие  первичных  и  вторичных  знаковых  систем,  их  взаимодействие  и

взаимопересечение  как  необходимое  условие  функционирования  и  развития
культуры.

10. Искусство как модель культуры. 
11. Сходства и различия художественных языков с языками науки. 
12. Критерии точности в языке искусства. 
13. Значение языка в искусстве.
14. Исторически  сложившиеся  правила  этикета,  манера  одеваться,  освященные

обычаями нормы отношений между людьми и т.п. как культурные коды. 
15. Изменение языков культуры в ходе истории. 
16. Рассмотрение  мифов,  суеверий,  рецептов  «народной  медицины»  как  элементов

текста древней культуры с утраченным кодом.
17. Специфически-человеческое в продуктах его деятельности человека. 
18. Объективная определенность в характеристиках явлений природы. 
19. Отличие явлений природы от предметов культуры.
20. Двойственная определенность артефактов.
21. Сущность и содержание понятия «артифакты» как феномены культуры. 
22. Знак  как  предмет,  выступающий  в  качестве  носителя  информации  о  других

предметах и используемый для ее приобретения, хранения.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Предмет семиотики, ее цели и задачи.
2. История развития семиотики (кратко).
3. Основные направления семиотики и их краткая характеристика
4. Понятие семиосферы как границы семиотики.
5. Язык как знаковая система.
6. Формы и модели коммуникации
7. Речевое взаимодействие
8. Культурные смыслы
9. Объективная и субъективная определенность мира культуры.
10.Символы – знаки – ценности – смыслы
11.Семиотика музыки



12.Семиотика театра и кино
13.Семиотика произведений изобразительного творчества и дизайна

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.



Основная литература
1. Визуальные искусства в современном художественном и информационном 

пространстве. Вып. 2: сборник научных трудов / под ред. А. В. Шункова, Н. С. 
Поповой, Т. Ю. Казариной. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 378 
с. - Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),



оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Инженерные системы жизнеобеспечения».

Цель дисциплины освоение теоретических положений дисциплины и принципов в
области  обеспечения  благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека,  их  роли  в
достижении  оптимального  режима  функционирования  систем,  поддержания
благоприятной окружающей среды, жизни и здоровья человека.  Формирование умения
правильно  понимать  принципы  инженерного  обустройства  зданий,  сооружений,
населенных  мест  и  территорий  и  приобретение  ими  прочных  навыков  правильного
применения  этих  принципов  при  выполнении  служебных  обязанностей.  Воспитание
бережного  отношения  к  материальным  ценностям,  к  природным  ресурсам  и  к
человеческой  жизни,  нетерпимости  к  нарушениям  норм  безопасности,  стремлению
улучшения  условий  проживания  и  деятельности  человека.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход
для решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критического 
мышления, 
аргументированно формирует
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет 
логические формы и 
процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать: методы
системного и критического
анализа; методики
разработки стратегии
действий для выявления и
решения проблемной
ситуации
Уметь: выявлять
проблемные ситуации;
применять методы
системного подхода и
критического анализа
проблемных ситуаций;
разрабатывать стратегию
действий, принимать
конкретные решения для ее
реализации.
Владеть: практическими навыками
методологии системного и
критического анализа
проблемных ситуаций;
методиками постановки
цели, определения способов
ее достижения, разработки
стратегий действий.

ПК- 11 
Способность 
разрабатывать 
проектную идею, 
исходя из 
предполагаемых 
эксплуатационных
качеств зданий и 

ПК-11.1 Обладает знанием о 
составе и технике разработки 
заданий на проектирование.
ПК-11.2 Собирает и 
анализирует исходную 
информацию, разрабатывает 
задание на проектирование 
архитектурных объектов.

Знать: 
-  требования  и  критерии  оценки
экологического качества, комфорта
и  безопасности  искусственной
среды;
-  основные  системы  инженерного
обеспечения  зданий  и  сооружений,
инженерных сетей и коммуникаций;



отдельных 
помещений, 
учитывая 
необходимую 
степень 
защищенности от 
внешних 
воздействий, 
таких как холод, 
тепло, 
атмосферные 
осадки, шум и т.п.

ПК-11.3 Оценивает 
контекстуальные, 
архитектурно-
художественные и 
функциональные требования 
к искусственной среде 
обитания, методы и 
технологии энерго- и 
ресурсосберегающего 
архитектурного 
проектирования.

-  основные  системы  транспорта,
связи,  обслуживания  и
безопасности;
-  вопросы  учета  жизненного  цикла
строительных материалов, экономии
энергии,  а  также  проблемы
эффективных энергосистем;
- принципы проектирования систем
инженерного  обеспечения,  в  том
числе
–  водопровод,  канализацию,
вертикальный  транспорт,  средства
связи, а также
устройства  безопасности  и  систем
пожаротушения;
Уметь:
- выбирать и использовать системы
инженерного  обеспечения,
материалы,  конструкции  и
технологии;
Владеть: 
-  интегрированным  подходом  к
проектированию  инженерных
систем и учёту средовых факторов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Инженерные  системы  жизнеобеспечения»  Б1.В.09  представляет
собой  дисциплину  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

76

Аудиторная работа (всего): 76
в т. числе:



Лекции 36
Практические занятия 36
Лабораторные работы –
Контроль самостоятельной работы 4
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 50

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 18

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Системы  инженерного  обеспечения
искусственной среды.

Задачи  курса,  его  объем  и  связь  с
другими  дисциплинами.  Основные
направления и перспективы развития
инженерных  систем  и  оборудования
средовых комплексов.
Классификация  и  основные  задачи
инженерных систем.
Принципы  решения  задач  по
энергоэффективности  зданий  и
сооружений

2 Системы  обеспечения  микроклимата
в помещениях

Требования  к  микроклимату
помещений.  Системы  обеспечения
микроклимата помещений.
Отопление.  Требования,
классификация, основные
элементы.  Преимущества  и
недостатки  различных  систем
отопления. Область их применения.
Вентиляция  (воздухообмен).
Требования,  классификация,
основные  элементы.  Системы



естественной  и  механической
вентиляции.  Основные  элементы,
принципы  проектирования.  Область
применения.
Системы кондиционирования воздуха
(климат контроль).
Классификация. Основные элементы.

3 Системы энергообеспечения.
Теплоснабжение.
Газоснабжение. 
Электроснабжение. 

Классификация.  Основные  элементы
систем  местного,  локального  и
централизованного  теплоснабжения.
Область применения.
Типы  газов.  Классификация.
Основные элементы систем местного,
локального  и  централизованного
газоснабжения.
Область  применения  электрической
энергии.  Классификация.  Основные
элементы  местной,  локальной  и
централизованной  систем
электроснабжения.

4 Системы  санитарно-гигиенического
обеспечения.
Водоснабжение.
Канализация (водоотведение).
Мусоропроводы.

Системы  и  схемы  водоснабжения
населенных мест.
Классификация. Основные
элементы  и  схемы  водопроводов
населенных  мест  и  промышленных
предприятий.
Внутренний  водопровод.  Основные
элементы.  Особенности  устройства
холодного и горячего водоснабжения
в различных зданиях. Основы расчета
мощностей.
Канализация  (водоотведение).  Виды
сточных вод.
Классификация  систем
водоотведения.  Схемы  канализации
населенных  мест.  Основные
элементы  хозяйственно-бытовой,
дождевой  и  производственной
канализации.
Внутренняя канализация.
Внутренние водостоки.
Мусоропроводы.  Классификация.
Основные элементы.

5 Системы  обеспечения  безопасности
зданий.

Системы пожаротушения.
Противопожарный  водопровод
зданий. Классификация.
Основные элементы.
Противопожарная  сигнализация.
Основные элементы.
Системы эвакуации из зданий.
Системы против дымной
вентиляции.



6 Вертикальный  транспорт  и  связь  в
зданиях.

Лестницы. Классификация.
Основные элементы.
Лифты.  Классификация.  Основные
элементы и параметры.
Эскалаторы. Классификация
Основные элементы и параметры.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Задачи  курса,  его  объем  и  связь  с  другими  дисциплинами.  Основные
направления и перспективы развития инженерных систем и оборудования
средовых комплексов.

2. Классификация и основные задачи инженерных систем.
3. Принципы решения задач по энергоэффективности зданий и сооружений
4. Требования  к  микроклимату  помещений.  Системы  обеспечения

микроклимата помещений.
5. Отопление. Требования, классификация, основные
6. элементы.  Преимущества  и  недостатки  различных  систем  отопления.

Область их применения.
7. Вентиляция  (воздухообмен).  Требования,  классификация,  основные

элементы.  Системы  естественной  и  механической  вентиляции.  Основные
элементы, принципы проектирования. Область применения.

8. Системы кондиционирования воздуха (климат контроль).
9. Классификация. Основные элементы.
10. Классификация.  Основные  элементы  систем  местного,  локального  и

централизованного теплоснабжения. Область применения.
11. Типы  газов.  Классификация.  Основные  элементы  систем  местного,

локального и централизованного газоснабжения.
12. Область  применения  электрической  энергии.  Классификация.  Основные

элементы  местной,  локальной  и  централизованной  систем
электроснабжения.

13. Системы и схемы водоснабжения населенных мест.
14. Классификация. Основные
15. элементы  и  схемы  водопроводов  населенных  мест  и  промышленных

предприятий.
16. Внутренний  водопровод.  Основные  элементы.  Особенности  устройства

холодного и горячего водоснабжения в различных зданиях. Основы расчета
мощностей.

17. Канализация (водоотведение). Виды сточных вод.
18. Классификация  систем  водоотведения.  Схемы  канализации  населенных

мест.  Основные  элементы  хозяйственно-бытовой,  дождевой  и
производственной канализации.

19. Внутренняя канализация.
20. Внутренние водостоки.
21. Мусоропроводы. Классификация. Основные элементы.
22. Системы пожаротушения.
23. Противопожарный водопровод зданий. Классификация.
24. Основные элементы.



25. Противопожарная сигнализация. Основные элементы.
26. Системы эвакуации из зданий.
27. Системы противодымной
28. вентиляции.
29. Лестницы. Классификация.
30. Основные элементы.
31. Лифты. Классификация. Основные элементы и параметры.
32. Эскалаторы. Классификация
33. Основные элементы и параметры.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема  1:  Типология  зданий.  Особенности  инженерного  оборудования  различных

зданий.
Тема 2: Параметры микроклимата помещений тепловой баланс. Мощности систем

отопления, вентиляции и кондиционирования.
Тема 3: Разработка генплана микрорайона.
Тема  4:  Разработка  теплоснабжения  зданий  микрорайона.  Расчет  тепловых

нагрузок по зданиям.
Тема 5: Разработка водоснабжения зданий в микрорайоне.
Тема 6: Разработка хозяйственно-бытовой канализации внутри микрорайона.
Тема 7: Разработка газоснабжения зданий в микрорайоне.
Тема 8: Разработка электроснабжения зданий в микрорайоне.
Тема  9:  Защита  проектных  решений  в  расчётно-графических  заданиях.

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов включает:
- подготовку к лекциям;
- подготовку к практическим занятиям;
- самостоятельное изучение отдельных тем курса;
-  подготовку  к  написанию  тестов.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).



Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Системы инженерного 
обеспечения искусственной 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3

Опрос, контрольная работа



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
среды. ПК-11.1, ПК-

11.2, ПК-11.3
ПК-14.1, ПК-
14.2

Системы обеспечения 
микроклимата в помещениях

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-11.1, ПК-
11.2, ПК-11.3
ПК-14.1, ПК-
14.2

Системы энергообеспечения.
Теплоснабжение.

Газоснабжение. 

Электроснабжение. 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-11.1, ПК-
11.2, ПК-11.3
ПК-14.1, ПК-
14.2

Системы  санитарно-
гигиенического обеспечения.
Водоснабжение.

Канализация
(водоотведение).

Мусоропроводы.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-11.1, ПК-
11.2, ПК-11.3
ПК-14.1, ПК-
14.2

Системы  обеспечения
безопасности зданий.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-11.1, ПК-
11.2, ПК-11.3
ПК-14.1, ПК-
14.2

Вертикальный транспорт и 
связь в зданиях.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-11.1, ПК-
11.2, ПК-11.3
ПК-14.1, ПК-
14.2

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примерные вопросы для опроса №1:
1. Микроклимат помещений и зданий
2. Системы обеспечения микроклимата помещений
3. Теплообмен в помещении; Мощность системы отопления
4.  Основные  направления  экономии  энергии,  затрачиваемой  на  обогрев  и  охлаждение
зданий и сооружений
5. Системы отопления. Классификация и основные требования



6. Схемы водяного отопления. Однотрубные и двухтрубные системы отопления
7. Паровое отопление
8. Панельно-лучистое отопление
9. Воздушное отопление
10.Особенности отопления зданий свыше двенадцати этажей
11.Виды нагревательных приборов и их выбор
12.Гравитационные и насосные системы отопления
13.Местное отопление. Печное отопление, газовое и электрическое отопление
14.Классификация систем вентиляции
15.Воздухообмен. Принципы его обеспечения в различных помещениях
16.Естественные системы вентиляции, принцип их работы
17.Канальные системы вентиляции. Каналы, воздуховоды, панели
18.Устройства для подачи воздуха в помещения и удаления из них
19.Механические системы вентиляции, виды вентиляторов
20.Оборудование систем механической вентиляции
21.Схема приточной механической вентиляции
22.Схема механической вытяжной вентиляции
23. Очистка вентиляционных выбросов
24. Системы кондиционирования воздуха
25. Принципиальная схема кондиционера местного кондиционера
26. Принципиальная схема кондиционера центрального кондиционера

Тестирование №1
Вопрос 1. Какие трубы применяются при монтаже систем отопления?
Варианты ответа.
А) Пластмассовые.
Б) Пластмассовые, чугунные, асбестоцементные, стальные.
В) Пластмассовые и стальные.
Г) Чугунные, асбестоцементные.

Вопрос 2.  Параметры микроклимата помещений для проектирования отопления жилых
зданий.
Варианты ответа.
А) Температура наружного и внутреннего воздуха.
Б)  Средняя  температура  наружного  воздуха  наиболее  холодной  пятидневки,
обеспеченностью 0,92..
В) 20 °С.
Г) 22 °С и относительная влажность 60 %.

Вопрос 3. Выделите основные системы для обеспечения микроклимата помещений?
Варианты ответа.
А) Отопление, холодоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Б) Вентиляция и кондиционирование воздуха.
В) Воздушное отопление.
Г) Холодоснабжение.

Вопрос  4.  Какие  отопительные приборы применяются  для  водяного отопления жилых
помещений?
Варианты ответа.
А) Конвекторы.
Б) Радиаторы, конвекторы.
В) Гладкие и ребристые трубы.



Г) Радиаторы.

Вопрос 5. В каких зданиях устраивается тепло-воздушная завеса.?
Варианты ответа.
А) В общественных зданиях, где через входные двери проходит много людей.
Б) В жилых зданиях, где есть местное отопление.
В) В жилых зданиях этажностью до 10 этажей.
Г) В зданиях, где нет отопления.

Вопрос 6. Нарисовать схему отопления «Теплый пол» и показать основные элементы.

Тестирование №2
Вопрос 1. Какие трубы применяются при монтаже внутреннего водопровода?
Варианты ответа.
А) Пластмассовые.
Б) Пластмассовые, чугунные, железобетонные, асбестоцементные, стальные.
В) Керамические, асбестоцементные.
Г) Пластмассовые и стальные.

Вопрос 2. Минимальная глубина заложения водопроводных труб должна быть не менее
Варианты ответа.
А) Нормативной глубины промерзания грунтов.
Б) Нормативной глубины промерзания грунтов плюс 0,5 м.
В) Нормативной глубины промерзания грунтов минус 0,3 м.
Г) 2 м.

Вопрос 3. Газопроводы какого давления прокладываютсяв городах с многоступенчатой
схемой централизованного газоснабжения?
Варианты ответа.
А) Высокого и низкого.
Б) Низкого и среднего.
В) Высокого, среднего и низкого.
Г) Низкого.

Вопрос 4. По каким признакам можно определить канализационный колодец?
Варианты ответа.
А) По трубе с задвижкой.
Б) По лотку, в котором течёт вода.
В)По пожарному гидранту.
Г) По лестнице или скобам для спуска в колодец.

Вопрос 5. В каких зданиях можно устраивать местное горячее водоснабжение?
Варианты ответа.
А) В жилых зданиях этажностью до 10 этажей.
Б) В жилых зданиях, где есть местное отопление.
В) Во всех типах зданий.
Г) В зданиях, где есть внутренний водопровод и канализация.

Вопрос 6. Нарисовать схему сухого мусоропровода для жилого здания и перечислить его
основные элементы.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине



Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Системы горячего водоснабжения зданий
2. Схемы центрального горячего водоснабжения
3. Общие сведения об энергоснабжении зданий и населенных пунктов
4. Системы газоснабжения населенных мест и зданий
5. Схема газоснабжения населенных мест
6. Газоснабжение зданий, газовые приборы
7. Теплоснабжение зданий, теплотрассы, ЦТП, ИТП
8. Использование тепла солнечной радиации
9. Системы водоснабжения зданий и населенных пунктов
10.Общая схема водоснабжения населенного пункта
11.Источники водоснабжения, зоны санитарной охраны
12.Устройство наружных водопроводных сетей
13.Водонапорные башни, баки, насосные установки
14.Устройство внутридомовых водопроводов
15.Особенности водоснабжения зданий свыше шести этажей
16.Системы канализации
17.Общая схема канализации города
18.Устройство внутридомовых систем водоотведения (канализации)
19.Виды санитарных приборов
20.Устройство наружных линий водоотведения (дворовой, внутриквартальной и уличной
систем)
21.Твердые бытовые отходы. Способы утилизации и захоронения
22.Мусороудаление из зданий
23.Водоснабжение и водоотведение для отдельно стоящих зданий (коттеджей и т.п.)
24.Противопожарное водоснабжение
25.Водостоки зданий - наружные и внутренние
26.Лифты в зданиях; мероприятия по борьбе с шумом от лифтового оборудования
27.Системы электро и энергоснабжения
28.Общая схемы электроснабжения города
29.Общая схема электроснабжения зданий
30.Классификация  зданий  и  сооружений  по  надежности.  Схемы  электроснабжения  по
надежности

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера

отлично зачтено 86-100



на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна : учеб. пособие / В.И. 

Нартя, Е.Т Суиндиков. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 264 с. 
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Мягков, М. С. Архитектурная климатография : учебное пособие / М. С. Мягков,

Л. И. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 363 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Лебедев, В. М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем :
учебное пособие / В.М. Лебедев. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 210 с. + Доп.
материалы  [Электронный  ресурс].  —  (Высшее  образование:  Магистратура).
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)



 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Инклюзивное образование».

Целью  дисциплины является  профессиональная  подготовка  студента  к  работе
педагога  через  формирование  комплексной  интегральной  системы  знаний  об  особых
образовательных  потребностях  и  специальных  условиях  для  получения  образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, педагогических технологиях
инклюзивного  образования;  формирование  практических  умений,  обеспечивающих
реализацию дифференцированного подхода в образовании на основе  учета социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:
-  основные  педагогические
технологии  инклюзивного
образования.
Уметь:
-  определять  основные  формы,
методы  и  технологии,
необходимые  для
индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания
обучающихся  в  условиях
инклюзивного образования.
Владеть:
- навыками выбора научно-
обоснованных методов и 
технологий обучения, развития, 
воспитания исходя из уровня 
развития, особых 
образовательных потребностей 
обучающихся

УК-9. Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в 
социальной и 
профессиональной 
сферах

УК-9.1 Знает и может 
применять основные 
педагогические технологии 
инклюзивного образования.
УК-9.2 Умеет определять 
основные формы, методы и 
технологии, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания 
обучающихся в условиях 
инклюзивного образования

Знать: 
-психические  и  психофизические
особенности  обучающихся  с
условно  нормативным  уровнем
развития  и  ограниченными
возможностями развития;
-особые  образовательные
потребности  и  специальные
образовательные  условия  для
разных  групп,  обучающихся  с
ОВЗ;
-  нормы  и  специфику  игровой,
учебной  деятельности
обучающихся  с  условно
нормативным  развитием  и  с



ограниченными  возможностями
развития.
Уметь: 
-  создавать  воспитательно-
образовательную и развивающую
среду для обучающихся с ОВЗ и
условно  нормативным  уровнем
развития  в  условиях
инклюзивного образования;
-  организовывать
индивидуальную  и  групповую
деятельность  с  целью  создания
условий  для  их  развития,
обучения и воспитания.
Владеть:
- навыками организации 
совместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся на 
основе знания возрастных норм 
их развития, особых 
образовательных потребностей, в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Инклюзивное  образование»  (Б1.О.10)  представляет  собой
дисциплину обязательной части рабочего плана.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 36
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

26

Аудиторная работа (всего): 26
В том числе: лекции 12
практические занятия 12



Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся 10
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Теоретические и 

нормативно-правовые 
основы инклюзивного 
образования

Тема  1.1.  Концепции  обучения  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья:  сегрегация,
интеграция, инклюзия

Смена  концепций (от  сегрегации к  инклюзии)  как
отражение  эволюции  общества  и  государства  к  лицам  с
ОВЗ. Возникновение идеи совместного (интегрированного)
обучения  и  главные  этапы  его  развития  в  истории
педагогики. 

Интегрированное  и  инклюзивное  обучение.
Принципы  и  ресурсы  инклюзивного  обучения.
Преимущества  инклюзивного  образования  для  всех
субъектов. Проблемы реализации инклюзивного подхода в
образовании.  Структурно-функциональные  модели
инклюзивной деятельности образовательных организаций. 

Зарубежный  опыт  реализации  инклюзивного
образования.  Состояние  и  проблемы  инклюзивного
обучения в России.

Тема  1.2.  Нормативно-правовые  основы
инклюзивного образования

Правовое  регулирование  инклюзивного
образования. Нормативно-правовые акты разных уровней:



международные,  федеральные,  правительственные
нормативно-правовые  постановления,  распоряжения;
ведомственные; региональные; муниципальные; локальные
акты образовательной организации.

ФГОС:  непрерывность  инклюзивного  образования
(от  дошкольного  до  высшего  образования).  ФГОС  НОО
обучающихся с ОВЗ.  ФГОС  образования обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями).  Примерные  адаптированные  основные
общеобразовательные  программы  начального  общего
образования для разных категорий обучающихся с ОВЗ.

Тема  1.3.  Этические  основы  инклюзивного
образования

Концепция самостоятельного и независимого образа
жизни людей с ограниченными возможностями здоровья –
концепция, определяющая подходы к формированию целей
и  содержания  инклюзивного  образования,  этические
основы  взаимодействия  в  инклюзивном  образовательном
пространстве. 

Эволюция  понятий:  от  «аномальных»  до  «лиц  с
особыми  образовательными  потребностями».  Правила
общения  с  разными  группами  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Проявления
толерантности  и  интолерантности  в  инклюзивном классе
(группе). Профилактика стигматизации и буллинга.

2 Инклюзивное 
образование детей с 
различными 
нарушениями развития

Тема 2.1. Особые образовательные потребности и
специальное образовательные условия 

Общие  и  специфические  закономерности
психического развития детей с особыми образовательными
потребностями Особые образовательные потребности как
потребности  в  условиях,  необходимых  для  оптимальной
реализации когнитивных, энергетических и эмоционально-
волевых возможностей ребенка с нарушением развития в
процессе обучения (В.И. Лубовский). 

Понятие  и  группы  специальных  образовательных
условий.  Модификация  образовательной  среды  и
используемых технологий. 

Тема  2.2.  Инклюзивное  образование  детей  с
нарушениями слуха

Психолого-педагогическая характеристика и особые
образовательные  потребности  обучающихся  с
нарушениями  слуха.  Специальные  образовательные
условия для детей с нарушениями слуха.

Примерная  адаптированная  основная
общеобразовательная  программа  начального  общего
образования  глухих  обучающихся.  Примерная
адаптированная основная общеобразовательная программа
начального  общего  образования  слабослышащих  и
позднооглохших обучающихся.



Требования  СанПиН 2.4.2.3286-15: комплектование
классов  (групп)  для  глухих,  слабослышащих  и
позднооглохших обучающихся.

Формы  и  методы  обучения  и  воспитания,
обучающихся с нарушениями слуха.

Тема  2.3.  Инклюзивное  образование  детей  с
нарушениями зрения

Психолого-педагогическая характеристика и особые
образовательные  потребности  обучающихся  с
нарушениями  зрения.  Специальные  образовательные
условия для детей с нарушениями зрения.

Примерная  адаптированная  основная
общеобразовательная  программа  начального  общего
образования  слепых  обучающихся.  Примерная
адаптированная основная общеобразовательная программа
начального  общего  образования  для  слабовидящих
обучающихся. 

Требования  СанПиН 2.4.2.3286-15: комплектование
классов (групп) для слепых и слабовидящих обучающихся

Формы  и  методы  обучения  и  воспитания,
обучающихся с нарушениями зрения.

Тема  2.4.  Инклюзивное  образование  детей  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Психолого-педагогическая характеристика и особые
образовательные  потребности  обучающихся  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (НОДА).
Специальные образовательные условия для детей с НОДА.

Примерная  адаптированная  основная
общеобразовательная  программа  начального  общего
образования  обучающихся  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата.

Требования СанПиН 2.4.2.3286-15:  комплектование 
классов (групп) для обучающихся с НОДА.

Формы  и  методы  обучения  и  воспитания
обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата.

Тема  2.5.  Инклюзивное  образование  детей  с
тяжелыми нарушениями речи 

Психолого-педагогическая характеристика и особые
образовательные  потребности  обучающихся  с  тяжелыми
нарушениями речи  (ТНР).  Специальные  образовательные
условия для детей с ТНР.

Примерная  адаптированная  основная
общеобразовательная  программа  начального  общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.

Требования СанПиН 2.4.2.3286-15:  комплектование
классов (групп) для обучающихся с ТНР.

Формы  и  методы  обучения  и  воспитания
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.



Тема  2.6.  Инклюзивное  образование  детей  с
задержкой психического развития 

Психолого-педагогическая характеристика и особые
образовательные  потребности  обучающихся  с  задержкой
психического  развития.  Специальные  образовательные
условия для детей с задержкой психического развития. 

Примерная  адаптированная  основная
общеобразовательная  программа  начального  общего
образования  обучающихся  с  задержкой  психического
развития.

Требования СанПиН 2.4.2.3286-15:  комплектование
классов  (групп)  для  обучающихся  с  задержкой
психического развития.

Формы  и  методы  обучения  и  воспитания
обучающихся с задержкой психического развития.

Тема  2.7.  Инклюзивное  образование  детей  с
расстройствами аутистического спектра (РАС)  

Психолого-педагогическая  характеристика   и
особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
расстройствами  аутистического  спектра  (РАС).
Специальные образовательные условия для детей с РАС.

Примерная  адаптированная  основная
общеобразовательная  программа  начального  общего
образования  обучающихся  с  расстройствами
аутистического спектра.

Требования СанПиН 2.4.2.3286-15:  комплектование
классов (групп) для обучающихся с РАС.

Формы  и  методы  обучения  и  воспитания
обучающихся  с  нарушениями  расстройствами
аутистического спектра.

Тема  2.8.  Инклюзивное  образование  детей  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)

Психолого-педагогическая характеристика и особые
образовательные потребности обучающихся с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).
Специальные  образовательные  условия  для  детей  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями). 

Примерная  адаптированная  основная
общеобразовательная  программа  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Требования СанПиН 2.4.2.3286-15:  комплектование
классов  (групп)  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Формы  и  методы  обучения  и  воспитания
обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).



3 Технологии психолого-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования в 
образовательной 
организации

Тема  3.1.  Психолого-педагогическое
сопровождение  инклюзивного  образования:  понятие,
функции, этапы, модели, технологии

Сущностные  характеристики  психолого-
педагогического  сопровождения  инклюзивного
образования:  цели,  задачи,  принципы,  этапы.
Полисубъектность  инклюзивного  образования.  Задачи
сопровождения  относительно  разных  субъектов.
Внутреннее  и  внешнее  сопровождение.  Технологии
психолого-педагогического  сопровождения  инклюзивного
образования.

Тема  3.2.  Психолого-медико-педагогическая
комиссия  и  психолого-медико-педагогический
консилиум:  грани  взаимодействия  в  образовательной
инклюзии

Психолого-медико-педагогическая  комиссия
(ПМПК)  и  психолого-медико-педагогический  консилиум
(ПМПк):  от  разработки  и  рекомендации  специальных
образовательных условий для обучающегося с ОВЗ до их
реализации в  образовательной организации. Цели, задачи,
нормативно-правовые  основы  деятельности.  Алгоритм
взаимодействия ПМПК и ПМПк. 

Тема  3.3.  Технологии  работы  команды
специалистов  психолого-педагогического
сопровождения

Междисциплинарная  команда  специалистов:
принципы  взаимодействия.  «Единый  квалификационный
справочник  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих»  (2014):  должностные  обязанности  учителя
инклюзивного класса,   специального психолога,  учителя-
логопеда,  учителя-олигфренопедагога,  учителя-
тифлопедагога,  социального  педагога,  тьютора,
воспитателя. Содержание профессиональной деятельности
специалистов  инклюзивного  образования.
Профессионально-личностная готовность подогов к работе
с обучающимися с ОВЗ. 

Тема 3.4. Разработка индивидуального 
образовательного маршрута

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ)
как  инструмент,  позволяющий  «включать»  ребенка  с
особыми  образовательными  потребностями  в
образовательный  процесс  совместно  с  обычными
сверстниками.  Компоненты  ИОМ:  организационный,
содержательный, технологический. Алгоритм разработки и
реализации  ИМО.  Специалисты-разработчики  ИОМ.
Программа коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ.

Тема  3.5.  Технологии  сопровождения  семьи  в
инклюзивном образовании



Проблемы семьи,  воспитывающей  ребенка  с  ОВЗ.
Участие  семьи  в  процессе  инклюзивного  образования.
Абилитационная  и  реабилитационная  компетентность
родителей ребенка с ОВЗ. Принципы, задачи, технологии
психолого-педагогического сопровождения семьи. 

Тема  3.6.  Технологии  формирования
инклюзивной  культуры  в  образовательной
организации
Показатели  инклюзии:  инклюзивная  культура,
инклюзивная  политика,  инклюзивная  практика.
Инклюзивная культура как основа проводимых изменений
в  образовании.  Ресурсы  и  технологии  формирования
инклюзивной культуры в образовательной организации.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1.1.  Концепции  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:
сегрегация, интеграция, инклюзия
Тема 1.2.  Нормативно-правовые основы инклюзивного образования
Тема 1.3. Этические основы взаимодействия субъектов инклюзивного образования
Тема 2.1. Особые образовательные потребности и специальное образовательные условия 
Тема 2.2.  Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха
Тема 2.3. Инклюзивное образование детей с нарушениями зрения
Тема 2.4. Инклюзивное образование детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Тема 2.5. Инклюзивное образование детей с тяжелыми нарушениями речи
Тема 2.6. Инклюзивное образование детей с задержкой психического развития
Тема 2.7. Инклюзивное образование детей с нарушениями интеллекта
Тема 2.8. Инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического спектра
Тема 3.1.  Психолого-педагогическое сопровождение: понятие, функции, этапы, модели,
технологии
Тема 3.2. ПМПК и ПМПк: грани взаимодействия в образовательной инклюзии
Тема  3.3.  Технологии  работы  команды  специалистов  психолого-педагогического
сопровождения
Тема 3.4. Разработка индивидуального образовательного маршрута
Тема 3.5. Технологии сопровождения семьи с ребенком с ОВЗ 
Тема  3.6.  Технологии  формирования  инклюзивной  культуры  в  образовательной
организации

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема  1.1.  Концепции  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:
сегрегация, интеграция, инклюзия
Тема 1.2.  Нормативно-правовые основы инклюзивного образования
Тема 1.3. Этические основы взаимодействия субъектов инклюзивного образования
Тема 2.1. Особые образовательные потребности и специальное образовательные условия 



Тема 2.2.  Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха
Тема 2.3. Инклюзивное образование детей с нарушениями зрения
Тема 2.4. Инклюзивное образование детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Тема 2.5. Инклюзивное образование детей с тяжелыми нарушениями речи
Тема 2.6. Инклюзивное образование детей с задержкой психического развития
Тема 2.7. Инклюзивное образование детей с нарушениями интеллекта
Тема 2.8. Инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического спектра
Тема 3.1.  Психолого-педагогическое сопровождение: понятие, функции, этапы, модели,
технологии
Тема 3.2. ПМПК и ПМПк: грани взаимодействия в образовательной инклюзии
Тема  3.3.  Технологии  работы  команды  специалистов  психолого-педагогического
сопровождения
Тема 3.4. Разработка индивидуального образовательного маршрута
Тема 3.5. Технологии сопровождения семьи с ребенком с ОВЗ 
Тема  3.6.  Технологии  формирования  инклюзивной  культуры  в  образовательной
организации

Примерные темы рефератов

1. Зарубежный  опыт  реализации  инклюзивного  образования  (выбор  страны
осуществляется студентом).

2. Состояние и проблемы инклюзивного образования в России.
3. Философия и идеология инклюзивного образования.
4. Социальный подход к пониманию инвалидности.
5. Современное  общество и  ребенок  с  особыми образовательными потребностями:

этический аспект.
6. Инклюзивное образование как реализация права.
7. Барьеры  в  образовании  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья.
8. Модели обучения  детей  с  ограниченными возможностями здоровья:  сегрегация,

интеграция. инклюзия.
9. Генезис понятия «особый ребенок».
10. Принципы инклюзивного образования.
11. Показатели инклюзии. 
12. Специальные образовательные условия: понятие и виды.
13. Роль  психолого-медико-педагогической  комиссии  в  определении  стратегии  и

тактики обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
14. Психолого-медико-педагогический консилиум образовательного учреждения.
15. Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа:  понятие,  структура,

содержание (на примере одной из примерных АООП).
16. Индивидуальный  образовательный  маршрут  обучающегося  с  ограниченными

возможностями здоровья.
17. Профессионально-личностная  готовность  педагогов  к  работе  в  условиях

инклюзивного образования. 
18. Командная работа специалистов в условиях инклюзивного образования.
19. Закономерности психического развития детей на основе теории социокультурного

развития Л.С. Выготского.
20. Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушениями слуха.
21. Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушениями зрения.
22. Психолого-педагогические  особенности  развития  детей  с  нарушениями  опорно-

двигательного аппарата.



23. Психолого-педагогические  особенности  развития  детей  с  интеллектуальными
нарушениями. 

24. Психолого-педагогические особенности детей с задержкой психического развития.
25. Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушениями речи.
26. Психолого-педагогические  особенности  развития  детей  с  ранним  детским

аутизмом.
27. Психолого-педагогические  особенности  развития  детей  с  психопатическими

формами поведения. 
28. Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  особыми

образовательными потребностями в  образовательной организации:  цели,  задачи,
направления (модули). 

29. Психолого-педагогическое  сопровождение  родителей  детей  с  особыми
образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования.

30. Построение  партнерских  взаимоотношений  с  семьей  в  условиях  инклюзивного
образования.

31. Психолого-педагогическое  сопровождение  педагогов,  работающих  в  условиях
инклюзивного образования.

32. Способы профилактики эмоционального выгорания педагогов.

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной литературы, по следующим темам:  Концепции обучения лиц с ограниченными
возможностями  здоровья:  сегрегация,  интеграция,  инклюзия;  Нормативно-правовые
основы  инклюзивного  образования;  Этические  основы  взаимодействия  субъектов
инклюзивного  образования;  Особые  образовательные  потребности  и  специальные
образовательные  условия;  Инклюзивное  образование  детей  с  нарушениями  слуха;
Инклюзивное образование детей с нарушениями зрения; Инклюзивное образование детей
с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;  Инклюзивное  образование  детей  с
тяжелыми нарушениями речи; Инклюзивное образование детей с задержкой психического
развития;  Инклюзивное  образование  детей  с  нарушениями  интеллекта;  Инклюзивное
образование детей с расстройствами аутистического спектра;  Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного образования: понятие, функции, этапы, модели, технологии
ПМПК и ПМПк: грани взаимодействия в образовательной инклюзии; Технологии работы
команды  специалистов  психолого-педагогического  сопровождения;  Разработка
индивидуального  образовательного  маршрута;  Технологии  сопровождения  семьи  в
инклюзивном  образовании;  Технологии  формирования  инклюзивной  культуры  в
образовательной организации

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых на практических занятиях,  по следующим темам:  Концепции
обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  сегрегация,  интеграция,
инклюзия;  Нормативно-правовые основы инклюзивного образования;  Этические основы
взаимодействия  субъектов  инклюзивного  образования;  Особые  образовательные
потребности и специальные образовательные условия; Инклюзивное образование детей с
нарушениями  слуха;  Инклюзивное  образование  детей  с  нарушениями  зрения;
Инклюзивное  образование  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;
Инклюзивное  образование  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи;  Инклюзивное
образование детей с задержкой психического развития; Инклюзивное образование детей с
нарушениями  интеллекта;  Инклюзивное  образование  детей  с  расстройствами



аутистического  спектра;  Психолого-педагогическое  сопровождение  инклюзивного
образования: понятие, функции, этапы, модели, технологии
ПМПК и ПМПк: грани взаимодействия в образовательной инклюзии; Технологии работы
команды  специалистов  психолого-педагогического  сопровождения;  Разработка
индивидуального  образовательного  маршрута;  Технологии  сопровождения  семьи  в
инклюзивном  образовании;  Технологии  формирования  инклюзивной  культуры  в
образовательной организации

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,



контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Концепции обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья: 
сегрегация, интеграция, 
инклюзия

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

дискуссия
конспектирование первоисточников
составление таблицы

Нормативно-правовые основы 
инклюзивного образования

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

опрос
тестирование

Этические основы 
взаимодействия субъектов 
инклюзивного образования

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

дискуссия
составление таблицы

Особые образовательные 
потребности и специальные 
образовательные условия 

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

Конспектирование
исследовательская работа

Инклюзивное образование 
детей с нарушениями слуха

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 

доклад с презентацией
составление таблицы



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
УК-9.2

Инклюзивное образование 
детей с нарушениями зрения

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

доклад с презентацией
составление таблицы

Инклюзивное образование 
детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

доклад с презентацией
составление таблицы

Инклюзивное образование 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

доклад с презентацией
составление таблицы

Инклюзивное образование 
детей с задержкой 
психического развития

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

доклад с презентацией
составление таблицы

Инклюзивное образование 
детей с нарушениями 
интеллекта

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

доклад с презентацией
составление таблицы

Инклюзивное образование 
детей с расстройствами 
аутистического спектра

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

доклад с презентацией
составление таблицы

Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 
образования: понятие, 
функции, этапы, модели, 
технологии

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

составление схемы

ПМПК и ПМПк: грани 
взаимодействия в 
образовательной инклюзии

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

опрос
практическое задание (анализ сайтов 
Центральной ПМПК и 
общеобразовательной школы)

Технологии работы команды 
специалистов психолого-
педагогического 
сопровождения

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

дискуссия
практическое задание

Разработка индивидуального 
образовательного маршрута

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 

практическое задание
(на базе Ресурсного центра)



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
УК-9.1 
УК-9.2

Технологии сопровождения 
семьи в инклюзивном 
образовании

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

опрос
практическое задание (составление 
аннотированного списка)

Технологии формирования 
инклюзивной культуры в 
образовательной организации

УК-1.1. 
УК-1.2 
УК-1.3. 
УК-9.1 
УК-9.2

решение кейс-задачи
защита группового проекта

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Когнитивный этап (примеры типовых контрольных заданий, процедур)
Устный опрос (на практических занятиях)

К темам 1.2 «Нормативное-правовые основы инклюзивного образования»
1.  Конвенция  о  правах  инвалидов:  переход  от  медицинской  к  социальной  модели
инвалидности. Ратификация Конвенции Российской Федерацией.
2.Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»:  новые  орентиры
государственной политики  в  сфере  образования  лиц  с  ограниченными возможностями
здоровья.
3.  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ДО, ФГОС НОО,
ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС ООО, ФГОС среднего(полного)
образования).
4.  Примерные  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы:  общая
структура и специфика для разных групп обучающихся с ОВЗ.
5.  Профессиональный  стандарт  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  дошкольном,
начальном  общем,  основном  общем,  среднем  общем  образовании)  (воспитатель,
учитель)»: новые компетенции. 

К  теме  3.1«Психолого-медико-педагогическая  комиссия  (ПМПК)  и  психолого-медико-
педагогический консилиум (ПМПк): грани взаимодействия»
1.Нормативно-правовые основы деятельности ПМПК и ПМПк.
2. Цели, задачи, принципы деятельности.
3. Состав, направления деятельности специалистов.
4. Определение специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ.
5.  Участие родителей (законных представителей) ребенка в заседании ПМПК и работе
ПМПк.

Тестовые задания

Примеры тестовых заданий по теме 1.2 «Нормативно-правовые основы инклюзивного
образования» 



1. В каком из международных документов была провозглашена политика инклюзивного
образования, образования для всех? 
а) Саламанская декларация;
б) Декларация о правах инвалидов;
в) Всеобщая декларация прав человека; 
г) Конвенция о правах ребенка.

2.  В  каком  федеральном  законе  впервые  вводится  понятие  «обучающийся  с
ограниченными возможностями здоровья»?
а) Конституции Российской Федерации; 
б) «Об образовании в Российской Федерации»; 
в) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
г) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в  связи с  ратификацией  Конвенции и правах
инвалидов»

3.  Как  в  соответствии  с  российским  законодательством  называется лицо,  имеющее
нарушение  здоровья  со  стойким  расстройством  функций  организма,  обусловленное
заболеваниями,  последствиями  травм  или  дефектами,  приводящее  к  ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты?
а) лицо с ограниченными возможностями здоровья;
б) инвалид;
в) лицо с проблемами в развитии;
г) лицо с особыми потребностями

4. Согласно российскому законодательству, инклюзивное образование — это:
а) предоставление ребенку с ОВЗ прежде всего реальных возможностей участвовать

во всех видах и формах социальной жизни, в том числе образовании наравне и вместе с
остальными членами общества в условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии;

б)  обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

в) специальные образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные
пособия,  дидактические  и  наглядные  материалы,  технические  средства  обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования,  включая  специальные,  средства
коммуникации;

г) создание безбарьерной среды для обучения и социализации всех детей

5.  В  каком  году  Государственная  Дума  Российской  Федерации  приняла  закон  о
ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов?
а) 2006;
б) 2008;
в) 2011;
г) 2012

6. Как называется государственная программа, в соответствии с которой городская среда,
среда  медицинских,  образовательных,  культурно-досуговых  и  др.  учреждений  должна
стать комфортной для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью?
а) «Безопасная среда»;
б) «Доступная среда»;
в) «Комфортная среда»;
г) «Универсальная среда»



7. В каком году была принята Саламанская декларация?
а) 1948;
б) 1968;
в) 1989;
г) 1994
8. Какое федеральное учреждение признает лицо инвалидом?
а) психолого-медико педагогическая комиссия;
б) психолого-медико педагогический консилиум;
в) психолого-педагогическая служба;
г) бюро медико-социальной экспертизы

9.  В  какой  статье  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  описывается  организация  получения
образования обучающимися с ОВЗ?

10.  В  каком  году  был  принят  закон  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации»?
а) 1980 ;
б) 1990;
в) 1995;                    
г) 2005

11. С какого года вступил в действие ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ? 
а) 2010;
б) 2012;
в) 2014;
г) 2016 

12. Какие 3 группы требований включает Стандарт? Укажите лишний пункт.
а) требования к структуре образовательной программы и ее объему;
б) требования к условиям реализации ООП;
в) требования к результатам освоения ООП;
г) требования к педагогическим работникам 

13. Конвенция о правах инвалидов базируется на … подходе к пониманию инвалидности.
Вставьте пропущенное слово.
а) медицинском;
б) социальном;
в) персоногенетическом;
г) гуманистическом 

14. Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», образование обучающихся с ОВЗ может быть
организовано:
а) совместно с другими обучающимися;
б) в отдельных классах, группах;
в) ДОПИШИТЕ

15.  Как  называется  постоянно  действующий,  объединенный  общими  целями,
скоординированный  коллектив  специалистов,  реализующий  психолого-педагогическое
сопровождение  ребенка  с  ОВЗ  в  соответствии  с  индивидуальной  образовательной
программой,  а  также  осуществляющий  сопровождение  всех  субъектов  инклюзивной
образовательной среды?
а) психолого-педагогическая служба;



б) социально-педагогическая служба;
в) психолого-медико педагогическая комиссия;
г) психолого-медико педагогический консилиум

16.  В  каком  году  утверждено  ныне  действующее  Положение  о  психолого-медикло-
педагогической комиссии?
а) 2011;
б) 2012;
в) 2013;
г)  2014

Конспектирование первоисточников

К  теме  1.1  «Концепции  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:
сегрегация, интеграция, инклюзия»

Задание  1:Составить  конспекты  с  определением  ключевых  понятий:  инклюзивное
образование, интегрированное образование, дети (лица) с ограниченными возможностями
здоровья,  особые  образовательные  потребности¸  специальные  условия  образования,
ранняя помощь.

Лубовский  В.И.  Инклюзия  –  тупиковый  путь  для  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями //  Современное дошкольное образование.  –  2017.  –  №2(74).  –  С. 32-37.
(Или: Лубовский В.И. Инклюзия – тупиковый путь для обучения детей с ограниченными
возможностями // Специальное образование. – 2016. – №4)
Самсонова  Е.В.  Инклюзия  –  стратегия  выхода  из  тупика  для  современной  системы
образования // Современное дошкольное образование. – 2017. – №3 (75). – С. 55-363.

Задание  2:  сопоставить  мнения  ученых  и  сформулировать  собственную  позицию  по
обсуждаемой проблеме.

К  теме  2.1  «Особые  образовательные  потребности  и  специальные  образовательные
условия»
Задание  1:Составить  конспекты  с  определением  ключевых  понятий:  программа
коррекционной работы, коррекционно-развивающая работа.

Бабкина  Н.В.  Где,  чему  и  как  учить  ребенка  с  задержкой  психического  развития  //
Начальная школа. – 2015. - № 8. – С.7-11.

Неретина Т.Г., Клевесенкова С.В. Специальные условия обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья // Начальная школа. – 2015. – № 11. – С. 38-44.

Составление структурно-логических схем / таблиц

К  теме  1.1  «Концепции  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:
сегрегация, интеграция, инклюзия»

Составить  таблицу  «Возникновение  идеи  совместного  обучения  и  главные  этапы  его
развития  в  истории  педагогики»  (источник:  Педагогика  инклюзивного  образования  :
учебник / под ред. Н.М. Назаровой. – М. : ИНФРА-М, 2017.

Этап (условное название, Характеристика



временные границы)

К теме 1.3 «Этические основы инклюзивного образования»

Составить  таблицу  «Правила  взаимодействия  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья»

Группа
обучающихся с ОВЗ

Некорректная
терминология

Корректная
терминология

Правила
взаимодействия

К темам 2.2-2.8 «Инклюзивное образование детей с нарушениями…»
Составить таблицу «Педагогический навигатор: педагогу об обучающихся с ОВЗ»

Группа
обучающихся с

ОВЗ

ФГОС ПрАООП Особые
образовательные

потребности

Специальные
условия для

обучения

К  теме  3.1  «Психолого-педагогическое  сопровождение  инклюзивного  образования:
понятие, функции, этапы, модели, технологии»
Составить структурно-логическую схему на основе лекционного материала. 

Дискуссия
К  теме  1.1  «Концепции  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:
сегрегация, интеграция, инклюзия

Дискуссия «Инклюзия в образовании – тупик или ресурс для развития?»
Вопросы для обсуждения:
1.  Взгляд  на  инклюзию в  образовании.  Сравнение  позиций ученых,  педагогической  и
родительской общественности.
2.  Преимущества  инклюзивного  образования  для  всех  субъектов  (обучающихся,
родителей, педагогов и специалистов).
4. Проблемы реализации инклюзивного подхода на уровнях общего образования.

К теме 1.3 «Этические основы взаимодействия субъектов инклюзивного образования»
Дискуссия «И этих людей мы называем «лица с ограниченными возможностями

здоровья»?»
Вопросы для обсуждения:
1. Генезис отношения общества к лицам с ОВЗ.
2. Генезис терминологии.
3. Правила  взаимодействия  с  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями.

К  теме  3.3  «Технологии  работы  команды  специалистов  психолого-педагогического
сопровождения»

Дискуссия «Педагог- “золотое сечение” инклюзии»
Вопросы для обсуждения:
1.Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в 
образовании. 
2.Психологическая готовность педагогов к инклюзивному образованию.
3. Профессиональная готовность педагогов к инклюзивному образованию.



4. Педагог – член междисциплинарной команды инклюзивного образования. 
Взаимодействие со специалистами.

Прикладной этап (примеры типовых контрольных заданий, процедур)

Доклад  с  презентацией  к  теме  2.2  «Инклюзивное  образование  детей  с  нарушениями
слуха»
Темы докладов:
1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями слуха.
2. Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха.
3. Специальные  условия  для  получения  образования  обучающимися  с  нарушениями
слуха.
4.Ассистивные технологии для лиц с нарушениями слуха.
Доклад  с  презентацией  к  теме  2.3  «Инклюзивное  образование  детей  с  нарушениями
зрения»
Темы докладов:
1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями зрения.
2.Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения.
3.Специальные  условия  для  получения  образования  обучающимися  с  нарушениями
зрения.
4.Ассистивные технологии для лиц с нарушениями зрения.

Доклад  с  презентацией  к  теме  2.4.  «Инклюзивное  образование  детей  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата»
Темы докладов:
1.Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата.
2.Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата.
3.Специальные  условия  для  получения  образования  обучающимися  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
4. Ассистивные технологии для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Доклад  с  презентацией  к  теме  2.5  «Инклюзивное  образование  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи»
Темы докладов:
1.Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями
речи.
2.Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
3.Специальные  условия  для  получения  образования  обучающимися  с  тяжелыми
нарушениями речи.

Доклад  с  презентацией  к  теме  2.6«Инклюзивное  образование  детей  с  задержкой
психического развития»
Темы докладов: 
1. Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  задержкой  психического
развития.
2. Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  с  задержкой  психического
развития.
3. Специальные  условия  для  получения  образования  обучающимися  с  задержкой
психического развития.



Доклад с презентацией к теме 2.7«Инклюзивное образование детей с интеллектуальными
нарушениями»
Темы докладов:
1.Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  интеллектуальными
нарушениями.
2.Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  интеллектуальными
нарушениями.
3. Специальные условия для получения образования обучающимися с интеллектуальными
нарушениями.

Доклад с презентацией к теме 2.8 «Инклюзивное образование детей с расстройствами
аутистического спектра»
Темы докладов:
1.Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  расстройствами
аутистического спектра.
2.Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  интеллектуальными
расстройствами аутистического спектра.
3.  Специальные  условия  для  получения  образования  обучающимися  с  расстройствами
аутистического спектра.

К теме 3.2 «ПМПК и ПМПк: грани взаимодействия в образовательной инклюзии» и теме
3.3  «Технологии  работы  команды  специалистов  психолого-педагогического
сопровождения»
Проанализировать сайт ГАУ Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи  «Центр  диагностики  и
консультирования  детей  и  подростков»  (вкладка  ПМПК) и  сайт  одной  из
общеобразовательных  школ.  Составить  отчет  «Роль  ПМПК  и  ПМПк  в  определении
индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ»

К теме 3.5 «Технологии сопровождения семьи в инклюзивном образовании»
Составить аннотированный список публикаций (10) в научно-методической периодике по
теме «Участие семьи в инклюзивном образовании»

К теме 3.4 «Разработка индивидуального образовательного маршрута»
Практическое  задание:  разработка  индивидуального  образовательно-го  маршрута
обучающегося  с  ОВЗ  под  руководством  специалиста  Ресурсного  центра  Института
образования БФУ им. И. Канта

Решение кейс-задачи
(диагностические материалы предоставляются Ресурсными центрами)

К  теме  3.6  «Технологии  формирования  инклюзивной  культуры  в  образовательной
организации»
Проанализировать  результаты социометрического исследования в  инклюзивном классе,
выявить  статусы  детей,  наличие  микрогрупп.  Определить  проблемные  зоны  в
межличностных отношениях детей. Предложить возможные решения (рекомендации по
оптимизации отношений)

Демонстрационный этап (примеры типовых контрольных заданий, процедур)

К разделу 2. «Инклюзивное образование детей с различными нарушениями развития»
Исследовательская работа «Инклюзивная школа: какая она?»



Цель  исследовательской  работы  –  анализ  условий  для  получения  образования
обучающимися с ОВЗ.

Исследовательская  работа  проводится  на  базе  Ресурсных  центров  группами
студентов (не более 5 человек). Принцип распределения – самостоятельно студентами.

На основе изучения сайта образовательной организации, посещения школы, беседы
с администрацией, педагогическими работниками осветить следующие вопросы:
 нормативно-правовые основы деятельности образовательной организации;
 реализуемая (-ые) АООП; 
 специальные  условия  для  получения  образования  обучающимися  с  особыми

образовательными потребностями (архитектурные, кадровые и др.);
 психолого-медико-педагогическое  сопровождение  инклюзивного  образования

(психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации);
 формирование инклюзивной культуры в образовательной организации.

Отчет о проделанной работе представляется на аудиторном практическом занятии.

К  теме  3.6  «Технологии  формирования  инклюзивной  культуры  в  образовательной
организации»

Защита группового проекта
Провести  внеклассное  мероприятие  в  классе  совместного  обучения  школьников

условно  нормативного  развития  и  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (тема  и
формат  проведения  мероприятия–  на  выбор  студентов)  и  осуществить  самоанализ
профессиональной  деятельности  и  общения  с  точки  зрения  учета  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  в  том  числе  особых  образовательных
потребностей.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к аттестации:

1. Модели обучения детей с ОВЗ: сегрегация, инклюзия, интеграция.
2. Возникновение  идеи  совместного  обучения  и  главные  этапы  его  развития  в

истории педагогики.
3. Сущность и принципы инклюзивного образования.
4. Генезис  понятия  «особый  ребенок»  в  научном  и  нормативно-правовом  поле.

Соотношение понятий «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»
и «ребенок-инвалид».

5. Группы детей с ограниченными возможностями здоровья.
6. Общие  и  специфические  закономерности  развития  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья.
7. Преимущества инклюзивного образования.
8. Проблемы реализации инклюзивного образовании.
9. Культура общения с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
10. Международные документы в области инклюзивного образования.
11. Нормативно-правовые  основы  инклюзивного  образования  в  Российской

Федерации.
12. Законодательная  база  Калининградской  области  в  сфере  инклюзивного

образования.
13. Особые  образовательные  потребности  и  специальные  образовательные  условия

(характеристика для одной из групп, обучающихся с ОВЗ – на выбор студента).



14. Психолого-медико-педагогическая  комиссия:  цели,  структура,  нормативно-
правовые основы и направления деятельности. 

15. Психолого-медико-педагогический  консилиум:  цели,  задачи,  структура,
нормативно-правовые основы и направления деятельности.

16. Участие семьи в процессе инклюзивного образования.
17. Инклюзивное образование детей с нарушениями слуха.
18. Инклюзивное образование детей с нарушениями зрения.
19. Инклюзивное образование детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
20. Инклюзивное образование детей с тяжелыми нарушениями речи.
21. Инклюзивное образование детей с задержкой психического развития.
22. Инклюзивное образование детей с нарушениями интеллекта.
23. Инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического спектра.
24. Адаптированная основная образовательная программа: понятие, структура. Общая

характеристика  примерной  АООП  для  одной  группы  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья (на выбор студента).

25. Адаптированная  образовательная  программа:  понятие,  структура,  алгоритм
разработки.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические

хорошо 71-85



степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Педагогика инклюзивного образования: учебник / Т.Г. Богданова, А.А. Гусейнова, 

Н.М. Назарова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 
335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС 
«Znanium» (1)

Дополнительная литература
2. Плаксина, Л. И. Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья: психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с нарушениями
зрения: учебно-методическое пособие / Л.И. Плаксина, Л.А. Дружинина, Л.Б. 
Осипова. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 192 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

3. Гайченко, С. В. Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного 
образования: учебное пособие / С.В. Гайченко. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 83 
с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
10.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Интерьер и оборудование объектов общественного
назначения».

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в
области  проектирования,  наполнения  и  развития  общественных  предметно-
пространственных комплексов, использования данных знаний и навыков в дизайнерской/
иной креативной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход
для решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления
их противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:  теоретические  основы
проектирования  интерьера  и
оборудования  объектов
общественного назначения;
Уметь:  применять теоретические
знания  в  процессе  создания
дизайнерского решения;
Владеть:  научно-понятийным
аппаратом  и  пониманием
особенностей  дизайнерского
проектирования  интерьеров  и
оборудования  общественного
назначения.

ПК-5 Способность
обосновать свои 
предложения при  
разработке 
проектной идеи, 
основанной на 
концептуальном, 
творческом 
подходе к 
решению 
дизайнерской 
задачи.

ПК-5.1 Обладает знанием об 
основных законах и методах 
создания художественного 
образа.
ПК-5.2 Ставит и решает 
проектные задачи, анализирует 
межпредметные связи, 
применяет накопленные знания 
в различных сферах 
исследовательской 
деятельности.
ПК-5.3  Использует 
общенаучные, экономические и 
профессиональные знания для 
создания оригинальных дизайн-
проектов.

Знать:
-  законы  восприятия  объемно-
пространственных комплексов; 
-  этапы  проектирования
общественной среды;
Уметь:
-  применять  методологию
проектирования  общественных
пространств; 
Владеть:
-  приемами  создания  дизайн-
проектов  предметно-
пространственных комплексов.

ПК-6 Способность
учитывать при 
разработке 
художественного 
замысла 
особенности 

ПК-6.1 Знает принципы работы 
лабораторного и 
производственного 
оборудования.
ПК-6.2 Ставит цели и выявляет 
задачи и пути их решения, 

Знать: 
-  о  методах  применения
отделочных  и  конструкционных
материалов  в  средовом
проектировании; 
Уметь: 



материалов с 
учетом их 
формообразующи
х свойств.

выполняет все этапы проектов, 
эффективно применяет новые 
технологии для решения 
профессиональных задач с 
учетом особенностей 
материалов и их 
формообразующих свойств.

-  грамотно  применять
конструкционные  и
декоративные  материалы  при
конструировании  средовых
объектов;
Владеть:
-  навыками  отбора
конструкционных  и
декоративных  материалов  из
всего  имеющегося  многообразия
с  учетом  оценки  качества,
стоимости, декоративности.

ПК-7 Способность
анализировать и 
определять 
требования к 
дизайн-проекту и 
синтезировать 
набор возможных 
решений задачи 
или подходов к 
выполнению 
дизайн-проекта.

ПК-7.1 Обладает знанием о 
технологиях, материалах и 
приёмах работы для 
выполнения полученного 
задания.
ПК-7.2 Анализирует 
художественные, 
конструкторские и др. 
особенности различных 
процессов/материалов/исходных
данных для создания дизайн-
продукта.

Знать: 
-  требования,  предъявляемые  к
дизайн-проектам,  реализуемым в
интерьере;
Уметь: 
-  разбираться  в  особенностях
проектирования  интерьеров  и
оборудования  объектов
общественного назначения;
Владеть: 
-  навыками  отбора  приёмов
работы  для  реализации  идей  по
созданию  объектов  средового
дизайна.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Интерьер  и  оборудование  объектов  общественного  назначения»
(Б1.В.ДВ.04.02)  представляет  собой  дисциплину  по  выбору  части  учебного  плана,
формируемой участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий)

76



Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

(всего)
Аудиторная работа (всего): 76
В том числе: лекции 36
практические занятия 36
Групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем

4

Самостоятельная работа обучающихся 50
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 18

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Аналитическое исследование объекта
средового дизайна

Тема 1. Анализ территории
Тема 2. Функциональное зонирование

2 Практическое  выполнение  дизайна
объекта средового дизайна

Тема 3. Проектирование объекта
Тема 4. Разработка деталей объекта
Тема 5. Интерьерные решения

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1.  Анализ территории
Цель  -  получить  теоретические  знания  об  архитектурно-ландшафтном  анализе
территории.



Проведение архитектурно-ландшафтного анализа предполагает определённую, поэтапную
последовательность действий, связанную с процессом проектирования.
Предварительное  ознакомление  с  природной  и  градостроительной  ситуацией,  учет
существующих  тенденций  их  развития  и  исторического  прошлого  города
(ретроспективный анализ). Изучение данных архитектурно-ландшафтной оценки на более
высоком уровне проектирования (т.  е.  в  масштабах районной планировки).  Выявление
основных  проблем  развития  города  в  природном  окружении  и  основных  целей  его
архитектурно-ландшафтной  организации.  Ориентировочная  параметризация,  т.  е.
количественная характеристика этих целей.
Определение  конкретных  задач  и  стратегии  производства  оценки.  Разработка  таких
качественных и количественных критериев, которые соответствуют поставленным целям
архитектурно-ландшафтной  организации  города  и  могут  быть  учтены  в  ходе
проектирования. Определение объектов, границ, масштабов оценки территории с учетом
трудоемкости отдельных операций, сроков, исполнителей («тактика» оценки).
Ориентировочная  оценка ситуации на  топографическом материале  и  в  ходе натурного
обследования  (в  том  числе  архитектурно-ландшафтная  структура  территории,
дифференциация территории по эстетической ценности,  экологической устойчивости и
другим факторам).
Разработка  принципиальных  альтернативных  вариантов  -  гипотез  архитектурно-
ландшафтной  организации  рода,  обеспечивающих  достижение  целей  (могут  быть
использованы  рабочие  эскизы  генерального  плана  с  соответствующим  уточнением  их
архитектурно-ландшафтных аспектов).
Сравнительный  анализ  и  ранжирование  вариантов  по  архитектурно-ландшафтным
критериям,  в  том числе с  учетом комплекса  «горизонтальных» и  других типов связей
между  застройкой  города  и  ОП  смежных  уровней,  контрольных  показателей.
Сопоставление  результатов  архитектурно-ландшафтного  анализа  с  данными  других
разделов  комплексной  градостроительной  оценки  -  экономической,  инженерно-
геологической, транспортной и т. д.
Изучение  потенциальных  архитектурно-ландшафтных  возможностей  выбранного  в
результате комплексной оценки варианта и определение задач детальной последующей
оценки.
Детальная  архитектурно-ландшафтная  оценка  в  соответствии  с  направлениями
территориального развития города, расположением его центров, зон массового отдыха,
районов первоочередного строительства, с учетом критических точек и т. п. (детализация
связана  как  с  более  подробным  анализом  отдельных  ключевых  участков,  так  и  с
уточнением оценок  по  отдельным факторам  развития  города  в  целом).  Формулировка
выводов оценки и их учёт в процессе разработки окончательного проектного варианта.
Оформление материалов оценки для демонстрации в составе генплана города.

Тема 2.  Функциональное зонирование
Цель  –  получить  теоретические  знания  о  методе  зонирования,  с  помощью  которого
определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования. Границы
функциональных зон устанавливаются на основе свойств и характеристик пространства,
выявленных в процессе анализа.
Задачами функционального зонирования являются:
определение  типологии  и  количества  функциональных  зон,  которые  необходимо
расположить в данном пространстве с учётом экономических ограничений и предпосылок
развития;
привязка функциональных зон и (или) их типов к конкретным элементам пространства и
формирование его предварительного функционального зонирования;
оптимизация  режима  использования  пространства  в  пределах  разнотипных
функциональных зон.



Целью функционального зонирования является эффективное использование пространства.

Тема 3.  Проектирование объекта
Цель – получить теоретические знания о процессе анализа объекта проектирования и его
типологических  особенностях,  определяющих  объективные  возможности  дизайна  в
сопоставлении с пожеланиями заказчика,  фирмы или объединения.  Изучить источники
получения  информации  об  аналогах  дизайна  сходных  объектов.  Сформировать
теоретические  требования  для  осуществления  дизайнерской концепции проекта,  в  том
числе  с  учетом  требований  материала,  конструкции,  эргономики,  антропометрии,
экологии и безопасности, экономической целесообразности.

Тема 4.  Разработка деталей объекта
Цель – получить теоретические знания о процессах разработки деталей проектируемого
объекта,  исходя  из  типологии  интерьерных  пространств  общественного  назначения,
особенностей  проектирования  интерьеров  общественного  назначения,  требований
инсоляции, экологии, безопасности и пр.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1: Анализ территории
Цель  -  иметь  навыки  архитектурного  анализа  территории  и  выработки  на  его

основе вариантов преобразования этой территории.
Тема 2.  Функциональное зонирование
Цель - иметь навыки функционального зонирования проектируемого пространства.
Тема 3.  Проектирование объекта
Цель  -  иметь  навыки  проектирования  пространственно-предметных  комплексов

составляющих общественную среду, в том числе формирования основной дизайнерской
концепции проекта, с разработкой конструкций и материалов, декоративных элементов,
колористки;  обоснования  этапов  дизайн-проектирования  с  учетом  эргономических  и
антропологических  требований  к  объекту  проектирования,  вопросов  экологии  и
безопасности использования объекта дизайн-проектирования, особенностей конструкций
и материалов при проектировании и технология изготовления, вопросов экономической
целесообразности.

Тема 4.  Разработка деталей объекта
Цель  -  иметь  навыки  детальной  разработки  и  уточнения  проекта.  Навыки

проектного анализа и улучшения проектных решений. 
Тема 5.  Интерьерные решения
Цель  -  иметь  навыки  поиска  и  реализации  интерьерных  решений  для

проектируемого объекта. 

Требования к самостоятельной работе студентов
В ходе самостоятельной работы студенты обязаны приступить последовательному

решению следующих учебных задач с использованием теоретических знаний, полученных
на лекциях, практических навыков, освоенных в ходе практических занятий:
Задача 1.  Изучение аналогов.  Разработка концепции дизайна интерьера общественного
здания.
Задача 2. Выполнение плана общественного здания до перепланировки
Задача 3. Работа с планом. Перепланировка.
Задача 4. Разработка стилевого решения интерьера общественного здания
Задача 5. Разработка цветовой гаммы интерьера общественного здания
Задача 6. Выполнение планов расстановки мебели, оборудования и полов
Задача 7. Выполнение плана потолков, освещения и электрооборудования
Задача 8. Выполнение развертки стен комнат. Подбор строительных материалов



Задача 9. Выполнение видовых кадров интерьеров общественного здания
Задача 10. Составление ведомости отделки помещений
Задача 11. Составление пояснительной записки
Задача 12. Составление альбома дизайн-проекта интерьера общественного здания
Задача 13. Выполнение демонстрационного планшета дизайн-проекта.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое



обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Аналитическое исследование 
объекта средового дизайна

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3

Опрос

Практическое выполнение 
дизайна объекта средового 
дизайна

ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5, 
ПК-6.1, ПК-
6.2, ПК-7.1, 
ПК-7.2

Расчетно-графическое решение
объекта пространственного

проектирования

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
 Тип контрольного задания - расчетно-графическое решение объекта пространственного
проектирования.
Список вопросов для оценки выполнения контрольного задания:

1. Основы дизайна общественных помещений.
2. Типы офисных помещений. Офисный дизайн.
3. Состав интерьера помещения.
4. Предметы интерьера.
5. Принципы организации внутреннего пространства общественных помещений.
6. Современные тенденции организации дизайна интерьера.
7. Связь интерьера и фирменного стиля компании.
8. Сущность эргономики в дизайне.
9. Антропометрические характеристики человека.
10. Эргономика общественных зданий.



11. Эргономическое  обеспечение  проектирования:  бытовые  приборы,  мебель,
оборудование, рабочие места, средства визуальной коммуникации.

12. Эргономические программы проектирования среды обитания.
13. Функциональное и рациональное зонирование.
14. Эргономика в зонировании.
15. Правила оформления проектной документации.
16. Состав рабочей документации, виды проектно-графических изображений.
17. Строительное черчение: общие сведения об архитектурно-строительных чертежах.
18. Основы перспективного построения интерьера помещения.
19. Технический рисунок.
20. Систематизация и классификация средовых объектов.
21. Процесс художественного конструирования, стадии проекта.
22. Требования к проекту. Основные типы проектных задач.
23. Общие принципы дизайнерского проектирования и  моделирования интерьерных

пространств.
24. Алгоритм  построения  объемно-пространственных  композиций  интерьеров

различного назначения.
25. Основы проектирования интерьера.
26. Формообразующие  принципы  глубинного  и  объемного  изображения.  Объемно-

пространственная структура интерьера.
27. Общая типология видов и форм среды, факторы и компоненты её формирования и

эксплуатации,  классификация  форм  оборудования  и  наполнения  средовых
объектов и систем.

28. Художественные  средства  формирования  предметно-пространственных
комплексов, этапы и задачи проектных действий.

29. Особенности  проектирования  отдельных  видов  среды  –  интерьеров,  открытых
пространств, жилой среды, общественной, городской и специального назначения.

30. Принципы планировки. Композиция и основы проектирования.
31. Композиционные приёмы построения объемно-пространственной формы и процесс

формообразования.
32. Функциональная  и  технологическая  схема  пространства.  Функциональное

зонирование пространства.
33. Конструкция и инженерное обеспечение знаний.
34. Системы кондиционирования и вентиляции. Нормы проектирования.
35. Схемы  электрики,  освещения,  водоснабжения,  канализации,  отопления,

вентиляции.
36. Цвет и свет в интерьере. Светодизайн.
37. Взаимосвязь цвета с формой и назначением объекта.
38. Пространственные изменения цвета.
39. Законы цветового построения и организации изображаемого пространства.
40. Материалы и техника конструктивных решений в интерьере.
41. Связь  экстерьерных  и  интерьерных  решений,  номенклатура  объектов

ландшафтного дизайна в среде.
42. Номенклатура,  свойства  и  рациональные  области  применения  отделочных

материалов и изделий.
43. Влияние материала, конструкции и технологии на композиционно-художественное

формообразование.
44. Конструктивные, фактурные, тектонические, декоративные свойства материалов.
45. Приемы декорирования.

В  процессе  работы  над  проектным заданием  студент  анализирует  требования,
использует  теоретические  знания  и  практические  навыки  для  осуществления
проектирования объекта пространственной среды общественного назначения.



8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену:
1. Особенности освещения торговых и офисных помещений.
2. Наружное  освещение  объектов  малых  архитектурных  форм  (беседок,  торговых

павильонов и т.д.)
3. Особенности  конструкций  лестниц  для  интерьеров  жилых  и  общественных

помещений.
4. Особенности  конструкций  лестниц  для  экстерьера  общественных  и  жилых

строений.
5. Малые архитектурные формы (главные входы в парки отдыха и т.п.).
6. Использования малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне.
7. Текстиль в интерьере (общественных и жилых помещений).
8. Конструирование объектов отдыха в городской среде.
9. Ландшафтный дизайн в промышленных зонах городской среды.
10. Монтаж  оборудования  для  проведения  массовых  мероприятий  (концертов  на

открытом воздухе, массовых праздников и гуляний).
11. Специфика светового дизайна в магазинах и торговых центрах.
12. Архитектура света в городе.
13. Применение кованных конструкций в проектировании городского ландшафта
14. Элементы композиции и варианты композиционных построений в среде.
15. Связь между назначением и эмоциональным содержанием среды.
16. Функционально-художественная роль дизайнерских компонентов среды.
17. Оснащение среды как специфическая объемно пространственная система.
18. Архитектурная идея и дизайн - концепция в заданиях разного типа.
19. Факторы индивидуализации проектного образа.
20. Стиль как конечная цель и итоговая категория средового проектирования.
21. Общественная среда как представитель средних уровней средовых структур.
22. Двойственность назначения объектов общественного комплекса.
23. Назначение и структура производственной среды.
24. Специфика проектирования объектов производственной сферы.
25. «Суперструктуры» и особенности их формирования, восприятия и проектирования.
26. Динамизм сврехкрупных средовых систем и тенденции развития городской среды.
27. Формирование среды для динамических и периодических процессов и явлений.
28. Роль  «внеархитектурных»  компонентов  в  формировании  композиции  средовых

объектов и систем.
29. Интегральные  средовые  системы  в  жизни  общества:  транспортная,  военная,

религиозная.
30. Тенденции становления и развития интегральных форм среды.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.

отлично зачтено 86-100



Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Красилова, Л. А. Небольшое здание с простейшей пространственной структурой 

(гостевой домик егеря, пограничный форпост, спасательная станция, крестильный
храм): учебное пособие / Л. А. Красилова. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 
170 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Нартя,  В.И.  Основы  конструирования  объектов  дизайна:  учеб.  пособие  /  В.И.

Нартя,  Е.Т  Суиндиков.  -  Москва;  Вологда:  Инфра-Инженерия,  2019.  -  264  с.
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Куликова, Н. А. Малые архитектурные формы: Учебное пособие / Куликова Н.А.
- Волгоград:Волгоградский государственный аграрный университет, 2018. - 92 с.
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 



Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «История искусств».

Цель  дисциплины  -  подготовка  художника-дизайнера,  владеющего  знанием  об
общих  и  уникальных  для  каждого  региона  и  страны  историко-художественных,
социальных  и  национальных  свойствах  искусства,  умеющего  анализировать  как
отдельные произведения искусства, так и процессы развития мирового искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критического 
мышления, 
аргументированно 
формирует собственное 
суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.
УК-1.2. Применяет 
логические формы и 
процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:  теоретические  основы
формообразования  и  основные
проблемы  в  истории  развития
культуры  и  искусства;
хронологические  границы
возникновения  искусства  в
западноевропейских  странах,
российском  государстве;  основные
предпосылки  и  этапы  развития
культуры  и  искусства,  а  также
специфику  развития  каждой  из
культур; о значении информации в
развитии современного общества;
Уметь:  применять  методы
хранения  и  переработки
информации;
Владеть:  научно-понятийным
аппаратом  и  пониманием
особенностей  определенных  видов
искусств  и  их  места  в  структуре
общей теории и истории искусства;
основными методами и средствами
получения информации.

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь 
на знание этапов 
исторического развития 
России в контексте мировой 
истории, социокультурных 
традиций мира, основных 
философских, религиозных и
этических учений.
УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям
Отечества.

Знать:  истоки  социального  и
культурного  различия  социальных
групп,  слоев,  классов,
сформированные  в  процессе
культурного  взаимодействия  на
протяжении  истории  человеческой
цивилизации;
Уметь:  взаимодействовать  с
понятиями,  категориями,
сформированными  в
искусствоведческой  науке,
учитывая  межкультурное
разнообразие  общества  в
социально-историческом,
этическом  и  философском
контекстах;



Владеть: способами продуктивного
взаимодействия  с  представителями
различных  социальных  групп  с
учетом  межкультурного
разнообразия.

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Оценивает 
личностные ресурсы по 
достижению целей 
саморазвития и управления 
своим временем на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.

Знать:  принципы  эффективного
планирования  своего  времени,
внутреннего  контроля  и
организации;
Уметь:  ориентироваться в целях и
задачах,  необходимых  к
выполнению  при  достижении
эффективного обучения; находить и
использовать  в  своей
образовательной  деятельности
различные  информационные
источники, в том числе научного и
методического  характера  для
реализации  саморазвития  и
образования в течение всей жизни;
Владеть:  методами  эффективного
управления своего временем.

ОПК-1. Способен 
применять знания в
области истории и 
теории искусств, 
истории и теории 
дизайна в 
профессиональной 
деятельности; 
рассматривать 
произведения 
искусства, дизайна 
и техники в 
широком 
культурно-
историческом 
контексте в тесной 
связи с 
религиозными, 
философскими и 
эстетическими 
идеями 
конкретного 
исторического 
периода

ОПК-1.1. Знает о 
теоретических основах 
формообразования и 
основных проблемах в 
истории развития культуры и
искусства, хронологические 
границы возникновения 
искусства в 
западноевропейских странах,
российском государстве; 
основные предпосылки и 
этапы развития культуры и 
искусства, а также 
специфику развития каждой 
из культур.
ОПК-1.2. Использует научно-
понятийный аппарат и 
понимает особенности 
определенных видов 
искусств и их места в 
структуре общей теории и 
истории искусства.
ОПК-1.3. Использует 
полученные навыки в 
процессе разработки 
проектных идей.

Знать: закономерности развития 
мирового художественного 
процесса; основные 
художественные стили; специфику 
развития изобразительного 
искусства, архитектуры, дизайна во 
времени и территориально;
Уметь: относить  произведения
искусства  к  основным  этапам
развития культуры того или иного
региона;  анализировать
художественный  образ  и
определять  художественные
средства произведения искусства;
Владеть:  навыками  в
использовании  знаний  о
художественных  стилях  и
направлениях  в  проектной
деятельности по созданию объектов
средового дизайна.

ОПК-2. Способен 
работать с научной 
литературой; 
собирать, 

ОПК-2.1. Владеет 
практическими навыками 
научных исследований.
ОПК-2.2. Обладает 

Знать:  структуру,  правила
оформления,  логику  создания
научных исследований;
Уметь:  логически верно, смыслово



анализировать и 
обобщать 
результаты 
научных 
исследований; 
оценивать 
полученную 
информацию; 
самостоятельно 
проводить научно-
исследовательскую 
работу; участвовать
в научно-
практических 
конференциях

самостоятельным 
практическим опытом 
проведения 
исследовательских работ.
ОПК- 2.3. Применяет 
современные аналитические 
методы научных 
исследований и передовой 
опыт научных разработок.

насыщенно,  корректно  с  точки
зрения  оформления  создать
научную статью, рецензию, другое
научное исследование;
Владеть:  терминологией  научных
исследований  в  области  средового
дизайна,  логикой  построения
научно-исследовательских
изысканий,  навыками
самостоятельной работы в научной
сфере;  умением создавать доклады
для  научно-практических
конференций  и  презентации
материалов широкой публике.

ОПК-6. Способен 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-6.1. Выбирает 
современные 
информационные технологии
и программные средства, в 
том числе отечественного 
производства, для решения 
задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-6.2. Демонстрирует 
способность использовать 
цифровые ресурсы для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Знать:  перечень  информационных
технологий,  подходящий  для
решения  задач  профессиональной
деятельности;
Уметь:  пользоваться  различными
программными  ресурсами  для
реализации  проектов  по  созданию
средового дизайна;
Владеть:  навыками  использования
специализированного
программного обеспечения с целью
выполнения  проектирования
средового дизайна.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «История  искусств»  представляет  собой  дисциплину  обязательной
части учебного плана (Б1.О.12).

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы обучения



Общая трудоемкость дисциплины 432
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

296

Аудиторная работа (всего): 296
в т. числе:
Лекции 248
Практические занятия 40
Лабораторные работы –
Контроль самостоятельной работы 8
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 118

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет / экзамен) 18

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Искусство Древнего Мира. Тема  №1.  Введение  в
искусствознание.
Тема №2. Происхождение искусства.
Тема №3. Искусство Передней Азии.
Искусство Древнего Востока.
Тема  №4.  Искусство  Древнего
Египта.
Тема №5. Эгейское искусство. Крито-
микенская культура.
Тема №6. Искусство Древней Греции.
Эллинизм.
Тема  №7.  Искусство  Этрусков.
Искусство Древнего Рима.

2 Искусство Средних веков Тема №1. Искусство Византии.
Тема №2. Романское искусство.
Тема №3. Готическое искусство.



3 Искусство Возрождения Тема  №1.  Искусство
Проторенессанса.
Тема  №2.  Искусство  Раннего
Возрождения.  Живопись  Италии ХV
в.
Тема  №3.  Высокое  Возрождение  в
Италии.
Тема  №4.  Позднее  Возрождение  в
Венеции.
Тема  №5.  Северное  Возрождение.
Искусство  Нидерландов.  Искусство
Германии и Франции.

4 Искусство Западной Европы в XVII в. Тема  №1.  Искусство  Западной
Европы ХVII века. Италия.
Тема  №2.  Искусство  Западной
Европы ХVII века. Фландрия.
Тема  №3.  Искусство  Западной
Европы ХVII века. Голландия.
Тема  №4.  Искусство  Западной
Европы ХVII века. Испания.
Тема  №5.  Искусство  Западной
Европы ХVII века. Франция.

5 Искусство  Западной  Европы  ХVIII-
XIX веков.

Тема  №1.  Искусство  Западной
Европы ХVIII века. Англия.
Тема №2. Развитие искусства Италии
в ХVIII в.
Тема №3. Французский 
неоклассицизм 19в.
Тема  №4.  Эстетическая  программа
романтизма.
Тема  №5.  Реализм  в  искусстве
Франции второй половины ХIХ века.

6 Искусство  Западной   Европы  в  XX
веках.

Тема  №1.  Искусство
импрессионизма.
Тема №2. Искусство 
постимпрессионизма.
Тема №3. Основные художественные
направления  в  искусстве  первой
половины ХХ века.

7 Русское искусство IX-XVII вв. Тема  №1.  Общие  условия  развития
культуры  Древних  славян.  Пантеон
древнеславянских богов.
Тема  №2.  Русская  цивилизация  в
Киевский  период.  Религиозный
дуализм
Тема  №3.  Русская  культура  и
искусство  в  период  Феодальной
раздробленности.
Тема  №4.  Искусство  и  культура
Московского государства 14-15 вв.
Тема  №5.  Искусство  и  культура
Московского государства 16-17 вв.



8 Русское искусство XVIII - XX вв. Тема  №1.  Искусство  начала  XVIII
века. Петровское барокко.
Тема №2. Искусство середины XVIII
века. Елизаветинское барокко.
Тема №3. Искусство конца XVIII века
–  начала  XIX  века.  Русский
классицизм.
Тема  №4.  Искусство  середины  XIX
века.  Живопись,  архитектура,
скульптура.
Тема №5. Искусство конца XIX века.
Живопись, архитектура, скульптура.
Тема №6. Искусство начала XX века.
Живопись, архитектура, скульптура.
Тема  №7.  Искусство  середины  XX
века.  Живопись,  архитектура,
скульптура.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 
       - Материалы лекций;

 Материалы семинарских занятий;
 Учебно-методическая литература;
 Изобразительные и видео материалы;
 Информационные ресурсы «Интернета»;
 Методические рекомендации и указания;
 Фонды оценочных средств.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Введение в искусствознание.
2. Происхождение искусства.
3. Искусство Передней Азии. Искусство Древнего Востока.
4. Искусство Древнего Египта.
5. Эгейское искусство. Крито-микенская культура.
6. Искусство Древней Греции. Эллинизм.
7. Искусство Этрусков. Искусство Древнего Рима.
8. Искусство Византии.
9. Романское искусство.
10. Готическое искусство.
11. Искусство Проторенессанса.
12. Искусство Раннего Возрождения. Живопись Италии ХV в.
13. Высокое Возрождение в Италии.
14. Позднее Возрождение в Венеции.
15. Северное Возрождение. Искусство Нидерландов. Искусство Германии и Франции.
16. Искусство Западной Европы ХVII века. Италия.
17. Искусство Западной Европы ХVII века. Фландрия.
18. Искусство Западной Европы ХVII века. Голландия.
19. Искусство Западной Европы ХVII века. Испания.
20. Искусство Западной Европы ХVII века. Франция.
21. Искусство Западной Европы ХVIII века. Англия.



22. Развитие искусства Италии в ХVIII в.
23. Французский неоклассицизм 19в.
24. Эстетическая программа романтизма.
25. Реализм в искусстве Франции второй половины ХIХ века.
26. Искусство импрессионизма.
27. Искусство постимпрессионизма.
28. Основные художественные направления в искусстве первой половины ХХ века.
29. Общие условия развития культуры Древних славян. Пантеон древнеславянских

богов.
30. Русская цивилизация в Киевский период. Религиозный дуализм
31. Русская культура и искусство в период Феодальной раздробленности.
32. Искусство и культура Московского государства 14-15 вв.
33. Искусство и культура Московского государства 16-17 вв.
34. Искусство начала XVIII века. Петровское барокко.
35. Искусство середины XVIII века. Елизаветинское барокко.
36. Искусство конца XVIII века – начала XIX века. Русский классицизм.
37. Русское искусство XIX века. Живопись, архитектура, скульптура.
38. Русское искусство начала XX века. Живопись, архитектура, скульптура.
39. Русское искусство середины XX века. Живопись, архитектура, скульптура.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1: Древний мир
Тестирование по визуальному материалу: искусство первобытнообщинного строя,

искусство  Древнего  Египта,  искусство  народов  передней  Азии,  искусство  Древней
Греции, Искусство Древнего Рима.

Тема 2: Средние века. Западноевропейское искусство.
Тестирование  по  визуальному  материалу:  искусство  Византии,  дороманское

искусство, Романское искусство, Готическое искусство.
Тема 3: Возрождение. Западноевропейское искусство.
Тестирование  по  визуальному  материалу:  Итальянское  Возрождение,

Нидерландское  Возрождение,  Французское  Возрождение,  Испанское  Возрождение,
Английское Возрождение, Германское Возрождение.

Тема: 17 век. Западноевропейское искусство.
Тестирование по визуальному материалу:  Искусство 17 века Италии, Фландрии,

Нидерландов, Испании, Франции.
Тема: 18 век. Западноевропейское искусство.
Тестирование по визуальному материалу: Искусство 18 века Франции, Германии,

Италии, Англии.
Тема: 19 век. Западноевропейское искусство.
Тестирование по визуальному материалу: Искусство 19 века Франции, Германии,

Испании.
Тема: Русское искусство 9-17 вв.
Тестирование по визуальному материалу: фресковая, иконная живопись, парсуна

17 века.
Тема: Русское искусство 18-20 вв.
Тестирование по визуальному материалу: портрет, историческая картина, жанровая

картина, пейзаж, натюрморт.

Требования к самостоятельной работе студентов:

Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам: Первобытнообщинное искусство.



Искусство  Передней  Азии.  Искусство  Древнего  Востока.  Искусство  Древнего  Египта.
Эгейское искусство. Крито-микенская культура. Искусство Древней Греции. Эллинизм.
Искусство  Этрусков.  Искусство  Древнего  Рима.  Искусство  Византии.  Романское
искусство.  Готическое  искусство.  Искусство  Проторенессанса.  Искусство  Раннего
Возрождения.  Живопись  Италии  ХV  в.  Высокое  Возрождение  в  Италии.  Позднее
Возрождение  в  Венеции.  Северное  Возрождение.  Искусство  Нидерландов.  Искусство
Германии  и  Франции.  Искусство  Западной  Европы  ХVII  века.  Италия.  Искусство
Западной  Европы  ХVII  века.  Фландрия.  Искусство  Западной  Европы  ХVII  века.
Голландия. Искусство Западной Европы ХVII века. Испания. Искусство Западной Европы
ХVII века. Франция. Искусство Западной Европы ХVIII века. Англия. Развитие искусства
Италии в ХVIII в. Французский неоклассицизм 19в. Эстетическая программа романтизма.
Реализм в искусстве Франции второй половины ХIХ века.  Искусство импрессионизма.
Искусство  постимпрессионизма.  Основные  художественные  направления  в  искусстве
первой половины ХХ века. Общие условия развития культуры Древних славян. Пантеон
древнеславянских богов. Русская цивилизация в Киевский период. Религиозный дуализм
Русская  культура  и  искусство  в  период  Феодальной  раздробленности.  Искусство  и
культура  Московского  государства  14-15  вв.  Искусство  и  культура  Московского
государства  16-17  вв.  Искусство  начала  XVIII  века.  Петровское  барокко.  Искусство
середины XVIII века. Елизаветинское барокко. Искусство конца XVIII века – начала XIX
века.  Русский  классицизм.  Русское  искусство  XIX  века.  Живопись,  архитектура,
скульптура.  Русское  искусство  начала  XX  века.  Живопись,  архитектура,  скульптура.
Русское искусство середины XX века. Живопись, архитектура, скульптура.

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривает  создание  реферата  и
презентации к нему по следующим примерным темам: 

1. Творчество А. Дюрера. 
2. Английская школа портрета Дж. Рейнольдс. 
3. Великая Китайская стена.
4. Венецианская школа живописи.
5. Гомеровская Греция. Керамика. 
6. Живопись П. Каваллини. 
7. Искусство скифов.
8. Леонардо да Винчи. 
9. Мазаччо – основоположник живописи Кватроченто.
10. Маньеризм.
11. Мезолит. Наскальные росписи Восточной Испании.
12. Мозаики св. Софии, мозаики монастыря Дафнии. 
13. Мозаики церкви Успения в Нике.
14. Мохенджко-даре. Культовые здания буддизма. 
15. Н. Пуссен – основоположник классицизма в живописи. 
16. Немецкая готическая архитектура и скульптура.
17. Неолит. Монументальная антропоморфная скульптура. 
18. Основные типы римской архитектуры. 
19. Палетка Нармера.
20. Памятники Французской романской архитектуры и скульптуры.
21. Пирамиды Джосера, Хеопса, Хефрена.
22. Рогир ван дер Вейден. 
23. Росписи Альтамиры, Ляско. 
24. Связь этрусков с Грецией и странами Востока. 
25. Скульптура Двуречья. Ассирия. 
26. Скульптура Х. Гужона. 
27. Скульптура, статуи Куросов.



28. Скульптура. Д.Л. Бернини.  
29. Скульптура. Н. Пизано. 
30. Творчество Д.С. Веласкеса
31. Творчество Караваджо. 
32. Творчество П.П. Рубенса. 
33. Творчество С. Боттичелли.
34. Творчество Тициана.
35. Тип храмов (Карнак, Луксор), скульптура, росписи.
36. Храм Зевса в Олимпии. 
37. Храм св. Софии в Константинополе. 
38. Ян ван Эйк.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал



прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Искусство Древнего Мира. УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
УК-5.1, УК-5.2
ОПК-1.1, ОПК-
1.2

Тестирование по визуальному
материалу, опрос

Искусство Средних веков УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
УК-5.1, УК-5.2
ОПК-1.1, ОПК-
1.2

Тестирование по визуальному
материалу, опрос

Искусство Возрождения УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
УК-5.1, УК-5.2
ОПК-1.1, ОПК-
1.2,
ОПК-6.1, ОПК-
6.2

Тестирование по визуальному
материалу, опрос, реферат

Искусство Западной Европы 
в XVII в.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
УК-5.1, УК-5.2
ОПК-1.1, ОПК-

Тестирование по визуальному
материалу, опрос, реферат



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
1.2,
ОПК-6.1, ОПК-
6.2

Искусство Западной Европы 
ХVIII-XIX веков.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
УК-5.1, УК-5.2
ОПК-1.1, ОПК-
1.2,
ОПК-6.1, ОПК-
6.2

Тестирование по визуальному
материалу, опрос, реферат

Искусство Западной  Европы 
в XX веках.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
УК-5.1, УК-5.2
УК-6.1
ОПК-1.1, ОПК-
1.2,
ОПК-6.1, ОПК-
6.2

Тестирование по визуальному
материалу, опрос, реферат

Русское искусство IX-XVII 
вв.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
УК-5.1, УК-5.2
ОПК-1.1, ОПК-
1.2,
ОПК-6.1, ОПК-
6.2

Тестирование по визуальному
материалу, опрос, реферат

Русское искусство XIX-XX 
вв.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
УК-5.1, УК-5.2
ОПК-1.1, ОПК-
1.2
ОПК-2.1, ОПК-
2.2., ОПК-2.3
ОПК-6.1, ОПК-
6.2

Тестирование по визуальному
материалу, опрос, реферат

Курсовая работа

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примерный список терминов и определений к различным темам:

Первобытнообщинный строй, Древний Египет
1. Палеолит (определение, датировка)
2. Характеристики создания изображений в течение эпохи палеолита (что изображают, на

чем, как)
3. Мезолит (определение, датировка)
4. Характеристики создания изображений в течение эпохи мезолита (что изображают, на

чем, как)
5. Неолит (определение, датировка)



6. Характеристики создания изображений в течение эпохи неолита (что изображают, на
чем, как)

7. Петроглиф
8. Эпоха бронзы (датировка) 
9. Характеристики создания изображений в течение эпохи железа (что изображают, на

чем, как)
10. Мегалитическая архитектура
11. Менгир
12. Дольмен
13. Кромлех
14. Эпоха железа (датировка)
15. Характеристики создания изображений в течение эпохи железа (что изображают, на

чем, как)
16. Скифский орнамент (характеристики)
17. Додинастический период Древнего Египта (датировка)
18. Правила  изображения  человеческой  фигуры,  ставшие  каноническими  в

Додинастический период
19. Эпоха Раннего царства (датировка)
20. Мастаба
21. Эпоха Древнего царства (датировка)
22. Папирусообразная, лотосообразная, протодорическая колонны
23. Ступенчатая пирамида
24. Эпоха Среднего царства (датировка)
25. Заупокойный храм
26. Гипостиль (гипостильный зал)
27. Принцип планировки г.Кахуна и других городов Древнего Египта
28. Эпоха Нового царства (датировка)
29. Особенности формообразования эпохи Нового царства (мебель, утварь, интерьер)
30. Время правления Аменхотепа 4 (Эхнатона) (датировка)
31. Особенности архитектурных решений в строительстве храмов
32. Особенности формообразования во время правления Эхнатона

Древняя Греция. Древний Рим.
1. Эгейская культура (датировка)
2. Стиль вазовой росписи «камарес»
3. «Старые»  и  «Новые»  дворцы  острова  Крита.  Особенности  планировочных  и
оформительских решений.
4. «Дворцовый» стиль в вазописи
5. Гомеровский период (датировка)
6. Геометрический стиль в вазописи, эволюция изображения человеческих и животных
фигур в течение гомеровского периода
7. Архаический период (датировка)
8. Греческий архитектурный орден (из чего состоит, показать на рисунке)
9. Дорический ордер
10. Ионический ордер
11. Ориентализирующий стиль вазописи
12. Чернофигурная (силуэтная) техника вазописи
13. Краснофигурная техника вазописи
14. Храм в Антах
15. Простиль
16. Амфипростиль
17. Периптер



18. Диптер
19. Классический период (датировка)
20. Характеристика планировочного решения Афинского акрополя
21. Особенности формообразования в эпоху Древней Греции (мебель)
22. Эллинистический период (датировка)
23. Коринфский ордер
24. Тосканский ордер
25. Гипподамова система планировки городов
26. Перистиль
27. Эпоха Древнего Рима (датировка)
28. Форум
29. Первый декоративный стиль
30. Второй декоративный стиль
31. Третий декоративный стиль
32. Четвертый декоративный стиль
33. Домус
34. Инсула
35. Особенности формообразования в эпоху Древнего Рима (мебель) 

Средневековье. Романский стиль. Готика. Ренессанс.
1. Эпоха средневековья (датировка с искусствоведческой точки зрения)
2. Время существования Византийской империи (датировка)
3. Базилика
4. Здание с центрическим планом
5. Контр-форс
6. Неф
7. Крестовокупольный храм
8. Перегородчатая эмаль
9. «Полихромный стиль» в изготовлении изделий из металлов
10. Романский период (датировка)
11. Апсида, апсидиола
12. Особенности экстерьера и интерьера  здания романского периода
13. Характеристика формообразования романского периода (мебель)
14. Крестовый свод
15. Донжон
16. Готический период (датировка)
17. Каркасная готическая конструкция сооружения
18. Готическая роза
19. Характеристика формообразования готического периода (мебель)
20. Эпоха возрождения (датировка)
21. Палаццо
22. Пилястра
23. «Рустичный стиль» в отделке здания
24. Характеристика формообразования эпохи ренессанса (мебель)

Барокко, Классицизм, Рококо. Формообразование в эпоху промышленного переворота.
1. Характеристика стиля барокко в архитектуре
2. Характеристика стиля барокко в интерьере
3. Характеристика стиля барокко в мебели
4. Система итальянского парка (в стиле барокко)
5. Характеристика стиля классицизм в архитектуре
6. Характеристика стиля классицизм в интерьере



7. Характеристика стиля классицизм в мебели
8. Характеристика парка в стиле классицизм
9. Характеристика стиля рококо в интерьере
10. Характеристика стиля рококо в мебели
11. Характеристика формообразования в эпоху промышленного переворота
12. Инженерный стиль
13. Эклектика в архитектуре
14. Характеристика Викторианского стиля в архитектуре, интерьере здания

Примерные тестовые задания:
К теме: Происхождение искусства.
1. Появление стилизованных абстрактных мотивов является признаком, какой эпохи?
А) Палеолит
Б) Мезолит  
В) Неолит
Вариант (В)

2. Характерные черты украшения керамических изделий в эпоху неолита:
А) Многофигурные композиции сцен охоты, празднеств
Б) Изображение натуралистичных одиночных фигур животных
В) Построчное размещение орнамента на поверхности сосуда
Вариант (В)
3. С  каким  открытием  2-го  тыс.  до  н.э.  связаны  следующие  события:  литейное,
гончарное,  ткацкое  дело  становятся  самостоятельными  отраслями  производства;
хозяйство  ведется  одной  семьей,  которая  получает  прибавочный  продукт;  появление
имущественной дифференциации?
А) Изобретение железа
Б) Изобретение бронзы
В) Изобретение плуга
Вариант (Б)

4. Цель возведения памятников мегалитической архитектуры:
А) Строительство жилищ для вождей
Б) Строительство жилищ для рядовых членов рода
В) Строительство в целях организации религиозного культа
Вариант (В)

5. Характерные черты искусства эпохи железа:
А) Строгость, четкость, симметрия в композиции
Б) Нарастание декоративности и орнаментальности, усложненности и перегруженности в
композиции
Вариант (Б)

К теме: Искусство Передней Азии. Искусство Древнего Востока.
1. Главный строительный материал в районе древнейшей культуры Передней Азии, в
Двуречье:     
А) Дерево
Б) Камень
В) Кирпич-сырец
Вариант (В)

2. Планировка и общая композиция характерная для храмов Шумера:   



А)  Прямоугольный  храм  сооружен  на  высокой  платформе,  все  храмовые  помещения
распределены вокруг центрального зала или двора
Б) Часть помещений храма врублена в скалу, огромный гипостильный зал
Вариант (А)
3. Что такое геральдическая композиция в искусстве Передней Азии и Двуречья?   
А)  Композиция,  основанная  на  постепенном  развертывании  повествования,  с
распределением изображений поясами
Б)  Композиция,  основанная  на  принципе  ритмической  идентичности  правой  и  левой
половин
Вариант (Б)

4. Нормы изображения человеческой фигуры Шумера раннединастического периода
южных городов: 
А)  Детальность  реалистично  проработанных  форм,  удлиненные  пропорции  фигур,
горделивость в позе
Б)  Схематизм  обобщенных  форм,  укороченные  пропорции  фигур,  молитвенная  поза,
мольба в глазах
Вариант (Б)

5. Характерные черты проработки скульптуры Шумера раннединастического периода:
А) Различная лепка причесок, бород, крупных прядей шерсти на одежде
Б) Канонизированные приемы в лепке лица, волос, одежды
Вариант (А)

К теме: Искусство Древнего Египта.
1. Временные рамки раннего царства искусства Древнего Египта:
А) Кон. 5-го – 4-е тыс. до н.э.
Б) С 3000 до 2800 гг. до н.э.
В) 28-23 вв. до н.э.
Вариант (Б)

2. Функциональное применение Плиты фараона Нармера:   
А) Предмет религиозного поклонения
Б) Перемешивание, растирание красок, применявшихся во время культовых, магических
обрядов
Вариант (Б)

3. Манера изображения человеческого лица, свойственная для древнего Египта:
А) Человеческое лицо изображено в профиль, с глазом, прорисованным в фас
Б) Человеческое лицо изображено в профиль, с глазом, прорисованным в профиль
В) Человеческое лицо изображено в фас, с глазом, прорисованным в профиль
Вариант (А)

4. Полуколонны в ансамблях пирамид, переданные в камне как связки стеблей тростника:
А) Папирусообразные
Б) Лотосообразные
В) Протодорические
Вариант (В)

5. Характерные черты скульптуры Древнего царства Египта:
А)  Симметрия,  строжайшая  уравновешенность  правой  и левой половины тела.  Статуи
прислонены спиной к плоскости стены



Б) Допуск некоторой асимметричности, фигуры могут быть даны в случайном движении и
рассматриваться с разных сторон
Вариант (А)

К теме: Эгейское искусство. Крито-микенская культура.
1. Характерные черты античного искусства:
А)  Гуманистический,  жизнеутверждающий  характер,  прославление  физической  и
духовной красоты человека
Б) Религиозный, аскетический характер искусства, построенный на каноне культа. Образ
человека, просветленного страданием и аскезой
Вариант (А)

2. Мотивы в изобразительном искусстве Крита Среднеминойского периода: (2 из 4)
А) Образ человека
Б) Орнамент
В) Растительный мир
Г) Животный мир
Вариант (А, Б)

3. Один из древнейших известных нам храмов Греции:
А) Храм Геры в Пестуме
Б) Храм Зевса в Олимпии
В) Храм Артемиды Орфии в Спарте
Вариант (В)

4. Преобладающий художественный стиль орнаментов, применяемый в изобразительном
искусстве Греции 11-9 вв. до н.э.:
А) Геометрический
Б) Анималистический
В) Растительный
Г) Антропоморфный
Вариант (А)

5. Какие два ордера греческой архитектуры возникли в первую очередь? (2 из 3)
А) Ионический
Б) Дорический
В) Коринфский
Вариант (А, Б)

К теме: Искусство Древней Греции. Эллинизм.
1. К какой ордерной системе следует отнести храм Геры в Олимпии, построенный в
к.7-н.6 вв. до н.э.?
А) Дорическая
Б) Ионическая
В) Коринфская
Вариант (А)

2. Колористическое решение, применяемое для оформления архитектурных деталей и
скульптурных украшений в Древней Греции:
А) Монохромное
Б) Полихромное
Вариант (Б)



3. Архитектор, построивший храм Зевса в Олимпии в сер.5 в. до н.э.:
А) Ихтин
Б) Калликрат
В) Либон
Вариант (В)

4. Основной материал, используемый в Греции классического периода для создания
круглой скульптуры:
А) Мрамор
Б) Глина
В) Бронза
Вариант (В)

5. Скульптор сер.5в. до н.э. – автор круглой скульптуры «Дискобол»:
А) Фидий
Б) Полигнот
В) Мирон
Вариант (В)

К теме: Этрусская культура. Древний Рим
1. Какой тип ордера чаще всего применялся в этрусских храмах?
А) Ионический
Б) Коринфский
В) Тосканский
Вариант (В)

2. Какая каста стояла во главе городов Этрурии?
А) Аристократическая жреческая каста
Б) Предводители воинства
В) Народные управители
Вариант (А)

3. Известные варианты Этрусских храмов: (2 из 4)
А) Большие храмовые сооружения с тремя целлами и глубоким колонным портиком
Б) Храм на ступенчатом основании (зиккурат)
В) Небольшие храмы с двухколонным портиком и одной целлой
Г) Храм, имеющий портик на фасаде и помещения, сгруппированные анфиладой
Вариант (А, В)

4. С какими народами смешались этруски во 2 в. н.э.?
А) Греческими
Б) Египетскими
В) Римскими
Вариант (В)

5. Описание тосканского ордера:
А)  Отсутствие  баз  капители;  очень  просты  и  состоят  из  квадратной  плиты  (абака)  и
поддерживающей её круглой подушки (эхина); фриз делится на прямоугольные, слегка
выступающие части и находившиеся между ними квадратные доски (метопы).
Б) Колонны не имеют канелюр, включают в себя базу и капитель, сходную с капителью
греческого дорического стиля



В) Колонны имеют профилированные базы;  капитель  включает  спиралевидной формы
валюты; фриз – гладкий, в виде ленты (зафорный фриз).
Вариант (В)

К теме: Искусство Византии.
1. Черта, определяющая весь строй искусства Византии:
А) Духовное начало преобладает над телесным
Б) Телесное начало преобладает над духовным
Вариант (А)

2. Тип церковных построек, наиболее характерных для византийского искусства V-
VII вв.: (2 из 4)
А) Крестово-купольный храм
Б) Базилика
В) Центрическое культовое сооружение
Г) Зиккурат
Вариант (Б, В)

3. Каким, словом обозначается преддверие храма?
А) Неф
Б) Апсида
В) Конха
Г) Нартекс
Вариант (Г)

4. Черты монументальной Византийской живописи XI-XII вв.: (3 из 6)
А) Фигуры утрачивают телесность, помещаются вне реальной среды, на золотом фоне
Б) Фигуры телесны и скульптурно трактованы, помещены в реалистически переданный
пейзаж
В) Архитектурный пейзаж или ландшафт приобретают условный характер
Г) Архитектурный пейзаж или ландшафт приобретают реалистичный характер
Д) Колорит условный
Е) Колорит реалистичный
Вариант (А, В, Д)

5. В иконописном искусстве Византии X-XII вв. используются следующие красители:
А) Восковые краски
Б) Яичная темпера
В) Масляные краски
Вариант (Б)

К теме: Романское искусство.
1. Основной вид искусства в Романский период:
А) Живопись
Б) Архитектура
В) Скульптура
Вариант (Б)

2. Характерные черты романской архитектуры: (4 из 7)
А) Большая толщина стен, создающая впечатление мощи
Б) Очень узкие оконные и дверные проемы
В) Широкие оконные и дверные проемы



Г) В очертаниях форм преобладают простые вертикальные и горизонтальные линии
Д)  В очертаниях форм преобладают сложные линии растительного и  геометрического
орнамента
Е) Наличие полуциркульных арок, применяемых в окнах, дверях, аркадах.
Ж) Наличие стрельчатого свода в аркадах, окнах, дверях
Вариант (А, Б, Г, Е)

3. Значение колонн в архитектуре романского периода:
А) Один из главных конструктивных элементов
Б) Декоративный элемент в аркадах, порталах, при членении оконных проемов
Вариант (Б)

4. Характерные черты живописного романского искусства: (4 из 8)
А) Отражение в зрительных образах теологической, иерархической системы мироздания
Б)  Отображение  исторически  происходящих  событий,  военных  побед,  героических
подвигов
В) Присутствие в изображаемых сценах разновременных эпизодов
Г) Действие в изображениях развивается последовательно
Д) В композиции преобладает объемное начало
Е) В композиции преобладает плоскостное начало
Ж) Человеческая фигура лишается материальности, пропорции произвольны
З) Человеческая фигура материальна, обладает гармоничными пропорциями
Вариант (А, В, Ж, З)

К теме: Готическое искусство.
1. Сущность готической конструкции состоит в:
А) Строительство сооружений, перекрытых сводами, что позволило возводить огромные
каменные храмы, устойчивость которых зависела от верного распределения сил тяжести и
присущего каждому своду распора
Б)  Строительство  каркаса  здания  при  сочетании  трех  главнейших  элементов:  свод  на
нервюрах стрельчатой формы, система аркбутанов и мощные контрофорсы
Вариант (Б)

2. Наиболее значимый вид изобразительного искусства периода готики:
А) Архитектура
Б) Скульптура
В) Живопись
Вариант (Б)

3. Главные черты, характеризующие готическую скульптуру: (5 из 7)
А) Преобладание концепции абстрактного начала
Б) Интерес к явлениям реального мира
В) Религиозная тематика
Г) Светские сюжеты
Д) Появление скульптурного портрета
Е) Преобладание круглой скульптуры
Ж) Скульптурные изображения не применяются в декорировании внешнего убран-ства
сооружений
Вариант (Б, В, Г, Д, Е)

4. С  чем  связана  замена  монументальной  фресковой  живописи  витражами  в
готический период?



А) Фресковая монументальная живопись была признана недолговечной
Б) Утратилось мастерство художников монументалистов
В)  Каркасная конструкция готического собора  не  оставила места  для  монументальной
фресковой живописи
Вариант (В)

5. Страна, признанная колыбелью готического искусства:
А) Германия
Б) Англия
В) Франция
Вариант (В)

К теме: Искусство Проторенессанса.
1. Отличительные черты культуры Возрождения: (3 из 6)
А) Аскетизм и презрение ко всему земному
Б) Жадный интерес к реальному миру, человеку
В) Первенство богословия над наукой
Г) Вера в неограниченные возможности человеческого разума
Д) Подчинение человеческой личности феодальным и церковным авторитетам
Е) Принцип свободного развития индивидуальности
Вариант (Б, Г, Е)

2. Основатель Пизанской школы скульптуры во вт.пол.XIII в.:
А) Арнольдо ди Камбио
Б) Никколо Пизано
В) Джовани Пизано
Вариант (Б)

3. Характерная черта живописи Пьетро Каваллини:
А) Плоскостность форм и композиционного построения
Б) Наличие светотеневой моделировки, округлость и пластичность форм
Вариант (Б)

4. Сферы приложения таланта величайшего мастера итальянского Проторенессанса
Джотто ди Бондоне:
А) Живопись
Б) Архитектура
В) Скульптура
Г) Живопись, архитектура
Д) Архитектура, скульптура
Е) Живопись, архитектура, скульптура
Вариант (Е)

5. Прославленным художником, какой школы был Дуччо ди Буонинсенья?
А) Сиенская школа
Б) Пизанская школа
В) Флорентийская школа
Вариант (А)

К теме: Искусство Раннего Возрождения. Живопись Италии ХV в.
1. Характерные черты искусства Раннего Возрождения: (4 из 8)
А) Искусство проникнуто идеями гуманизма



Б) Искусство проникнуто идеями аскетизма
В) Тщательная детализация
Г) Обобщенность и монументальность форм
Д) Реалистическая направленность
Е) Символическая направленность
Ж) Светский характер
З) Религиозный характер
Вариант (А, Г, Д, Ж)

2. Произведение, какого художника продемонстрировано
А) Фра Анджелико
Б) Бенноццо Гоццоли
В) Пьеро Делла Франческа
Вариант (В)

3. Итальянский город, считающийся главным очагом раннего Возрождения:
А) Сиена
Б) Флоренция
В) Пиза
Вариант (Б)

4. Архитектор,  работавший  над  созданием  церкви  Сан  Лоренцо  во  Флоренции,
новатор, считающийся создателем стиля Возрождение:
А) Леон Биттиста Альберти
Б) Филиппо Брунеллески
В) Микелоццо ди Бартоломео
Вариант (Б)

5. Мастер  раннего  Возрождения  пер.  пол.  15  в.,  с  именем  которого  связан
решительный перелом в искусстве живописи:
А) Паоло Уччелло
Б) Фра Филиппо Липпи
В) Мазаччо
Вариант (В)

К теме: Высокое Возрождение в Италии.
1. Увлечение,  каким  культурным  наследием  характерно  для  искусства  Высокого
Возрождения?
А) Готика
Б) Древняя Греция
В) Древний Египет
Вариант (Б)

2. Характерные черты искусства Высокого Возрождения: (3 из 6)
А) Освобождение искусства от многословия
Б) Обращение внимания на незначительные с точки зрения общего замысла детали
В) Вера в творческие силы человека, в неограниченность его возможностей, в разумное
устройство мира
Г) Вера в теологическое устройство мира, приверженность канонам
Д) Образ прекрасного, гармонически развитого, сильного духом и телом человека
Е) Образ аскетического, религиозного человека, настроенного на преобладание духовного
над телесным началом



Вариант (А, В, Д)

3. Архитектор  Высокого  Ренессанса,  определивший  своим  творчеством  развитие
архитектуры XVI века, создавший проект реконструкции Ватиканских сооружений:
А) Браманте
Б) Антонио да Сангалло
В) Микеланджело
Вариант (А)

4. Произведение, какого художника продемонстрировано:
А) Сандро Боттичелли
Б) Леонардо да Винчи
В) Микеланджело
Вариант (В)

5. Характерные черты живописи Леонардо да Винчи: (3 из 6)
А) Утонченный декоративизм
Б) Тяга к архаизации
В) Перегруженность композиции деталями
Г) Ясность пространственного решения, ощущение спокойного равновесия
Д) Противопоставление фигур и тона
Е) Единство пространства, общность настроения
Ж) Неясный рассеивающий свет, моделирующий лица и руки
Вариант (В, Д, Е)

К теме: Позднее Возрождение в Венеции.
1. Назревание, какого стиля намечается во время угасания стиля Ренессанс в Средней
Италии?
А) Барокко
Б) Рококо
В) Классицизм
Вариант (А)

2. Архитектор Позднего Возрождения, автор труда, написанного в 1570 г. в Италии, -
«Четыре книги по архитектуре»
А) Якопо Сансовино
Б) Андреа Палладио
В) Микеланджело Буонарроти
Вариант (Б)

3. Характеристики стиля итальянской парковой архитектуры, сформировавшегося в
эпоху Позднего Возрождения: (2 из 4)
А) Многочисленные декоративные сооружения, гроты, фонтаны, скульптуры и т.п.
Б) Отсутствие декоративных сооружений, гротов, фонтанов, скульптуры и т.п.
В) Принцип планировки - симметрия
Г) Принцип планировки - асимметрия
Вариант (А, В)

4. Характерные черты искусства маньеризма: (3 из 6)
А) Нарушается пространственность
Б) Фигуры деформируются и причудливо изгибаются
В) Четко простроенные пространственные соотношения



Г) Классические пропорции в изображении фигур
Д) Краски не передают более реальных цветов; неожиданные, пронзительные сочетания
Е) Реалистично трактованные цветовые сочетания
Вариант (А, Б, Д)

5. Имя живописца, не принадлежащего к искусству маньеризма:
А) Пармиджанино
Б) Джулио Романо
В) Паоло Веронезе
Вариант (В)

К теме: Северное Возрождение. Искусство Нидерландов. Искусство Германии и Франции.
1. Какой вид живописного искусства был развит в Нидерландах в XV в.?
А) Монументальная живопись
Б) Книжная миниатюра
В) Скульптурный рельеф
Вариант (Б)

2. Характерные черты скульптурных произведений нидерландского мастера Клауса
Слютера:
А) Идеализированные, утонченные скульптурные изображения
Б) Реалистичные, обладающие суровой выразительностью скульптуры
Вариант (Б)

3. Особенности портретных изображений Яна ван Эйка: (2 из 4)
А) Исключительно профильное изображение
Б) Разворот лица в три четверти
В) Для моделировки лица используются тональные отношения
Г) Для моделировки лица используется эффект светотени
Вариант (Б, В)

4. Характерные черты живописных произведений Рогира ван дер Вейдена: (3 из 6)
А) Индивидуализация образов
Б) Отсутствие индивидуализации образов
В) Перенос сцены в реальную конкретную обстановку
Г) Отказ от переноса сцены в реальную конкретную обстановку
Д) Реализм
Е) Аллегоризм
Вариант (Б, Г, Д)

5. Характерные черты портретов Рогира ван дер Вейдена: (3 из 6)
А) Выделение физиономических и психологических черт
Б) Обобщенная, условная передача индивидуальных черт 
В) Обрисовка форм носа, губ, подбородка с помощью линии
Г) Большое значение уделяется моделировке
Д) Главные персонажи – представители высшей знати
Е) Главные персонажи – люди из народа
Вариант (А, В, Д)

К теме: Русская цивилизация в Киевский период. Религиозный дуализм.
1. Какой город являлся столицей раннефеодального древнерусского государства со
второй половины IX века?



А) Киев
Б) Чернигов
В) Новгород
Вариант (А)

2. Культурный  опыт  какой  страны  был  принят  древнерусским  государством  в
качестве ориентира для дальнейшего развития в Х веке?
А) Древний Египет
Б) Византия
В) Ахеменидский Иран
Вариант (Б)

3. Распространение  какого  религиозного  верования  было  свойственно  для
древнерусского государства Х века?
А) Христианство
Б) Язычество
В) Религиозный дуализм (христианство, язычество)
Вариант (В)

4. Тип  храма,  легший  в  основу  развития  древнерусского  каменного  культового
зодчества в Х веке:
А) Базилика
Б) Акрополь
В) Крестово-купольный храм
Вариант (А)

5. Какой  храм  считается  древнейшим  каменным  культовым  сооружением  в
древнерусском государстве к. Х века?
А) Десятинная церковь в Киеве
Б) Киевский Софийский собор
В) Новгородский Софийский собор
Вариант (А)

К теме:  Русская культура и искусство в период Феодальной раздробленности.
1. Характерные черты развития архитектуры в период феодальной раздробленности:
А) Меньшие масштабы зданий культового строительства, более компактный и статичный
наружный объем храма
Б)  Увеличение  масштабов  зданий  культового  строительства,  дальнейшее  развитие
динамичной  композиции  внешнего  облика  здания,  большое  количество  декоративного
убранства.
Вариант (А)

2. Какой  тип  храма  наиболее  распространен  в  строительстве  периода  феодальной
раздробленности?
А) Базилика
Б) Шестистолпный крестово-купольный храм
В) Четырехстолпный крестово-купольный храм
Вариант (В)

3. Какое  количество  глав  свойственно  для  храмов  периода  феодальной
раздробленности?
А) 3



Б) 1
В) 5
Вариант (А)

4. В каком направлении идет переработка киевской живописной традиции в период
феодальной раздробленности:
А) Борьба с пережитками язычества, за чистоту и строгость христианских обрядов
Б) Влияние народной, древнеславянской культуры
В) Совмещение двух вышеназванных разноплановых тенденций
Вариант (В)

5. В чем проявились реалистические тенденции Новгородской живописной традиции?
(2 из 4)
А) Использование в церковной живописи энергичных, выразительных лиц новгородцев
Б) Использование резких белых бликов (так называемые света) в живописи
В)  Цитирование  реальных  исторических  сооружений  в  произведениях  культовой
живописи
Г) Портретные черты реально существующих исторических лиц
Вариант (А, В)

К теме:  Искусство и культура Московского государства 14-15 вв.
1. Какой  строительный  материал  был  применен  в  первых  каменных  постройках
Московского Кремля XIV в.: Успенского собора, Церкви Спаса на Бору?   
А) Кирпич сырец
Б) Белый камень
В) Красный кирпич
Вариант (Б)

2. Какое  архитектурное  композиционное  решение  было  применено  в  Успенском
соборе в Коломне?   
А) Бесстолпный храм
Б) Четырехстолпный храм
В) Шестистолпный храм
Вариант (В)

3. Художник,  работавший  в  Москве  н.  XV  в.  Над  росписью  иконостаса
Благовещенского собора?   
А) Феофан Грек
Б) Андрей Рублев
В) Дионисий
Вариант (А)

4. Икона живописной школы какого города:
А) Суздаль
Б) Псков
В) Новгород
Вариант (Б)

5. Каково традиционное расположение фигур в «деисусном чине»?   
А) Мария, Христос, Иоанн Предтеча
Б) Апостол Петр, Христос, Апостол Павел
В) Архангел Гавриил, Христос, Архангел Михаил



Вариант (А)

К теме: Искусство и культура Московского государства 16-17 вв.
1. В каком направлении шла переработка форм крестовокупольного храма пер. пол.
XVI в.? (2 из 4)
А) Применение щипцовой кровли
В)  Композиционное  усложнение  верха  храмов  с  помощью  кокошников  и  других
декоративных элементов
Г) Возрождение шатровой конструкции храма
Д) Строгость в композиционном решении храма
Вариант (Б, Г)

2. Какое  сооружение  является  хронологически  первым  и  самым  выдающимся
памятником каменной шатровой архитектуры XVI в.?
А) Церковь Вознесения в селе Коломенском
Б) Покровский собор в Москве
В) Церковь Бориса и Глеба в Борисове-городке
Вариант (А)

3. Название храма на изображении:
А) Собор Андронникова монастыря в Москве 
Б) Церковь Вознесения в селе Коломенском
В) Церковь в селе Дьякове под Москвой 
Вариант (В)

4. Название храма на изображении:
А) Собор Рождественского монастыря в Москве н.16в.
Б) Церковь Вознесения в селе Коломенском
В) Церковь в селе Дьякове под Москвой 
Вариант (Б)

5. Каковы исторические основы шатровой храмовой архитектуры XVI в.?
А) Византийская архитектурная традиция
Б) Образцы деревянного русского зодчества
В)  Архитектурная  традиция,  возникшая  в  период  феодальной  раздробленности
древнерусского государства
Вариант (Б)

К теме: Искусство начала XVIII века. Петровское барокко.
1. Какой характер приняла русская культура VIII века?
А) Церковная
Б) Светская
Вариант (Б)

2. Какое  явление  обеспечило  максимальную  централизацию  феодально-
абсолютистской монархии VIII века?
А) Дальнейшее функционирование Думы и боярской аристократии
Б) Появление Сената и системы коллегий
Вариант (Б)

3. Черта, отличающая искусство VIII века от искусства предыдущего периода:
А) Давление средневековой, церковной идеологии



Б) Тесная связь с практическими задачами государственного строительства
Вариант (Б)

4. Какая характерная черта свойственна для живописи начала VIII века? 
А) Создание произведений, передававших образ современников или события эпохи 
Б) Показная пышность и парадность
В) Развитие религиозной живописи как приоритетного направления 
Вариант (А)

5. Сюжеты, преобладающие в гравюре начала VIII века? (2 из 4)
А) Сельские пейзажи
Б) Портретные изображения
В) Батальные сюжеты
Г) Городские пейзажи
Вариант (В, Г)

К теме: Искусство середины XVIII века. Елизаветинское барокко.
1. В  какой  технике  выполнено  Ломоносовым  М.В.  грандиозное  произведение
«Полтавская баталия»?
А) Живопись
Б) Графика
В) Мозаика
Вариант (В)

2. В какой области работал в России XVIII в. Иоганн Фридрих Гроот?
А) Парадный портрет
Б) Изображение птиц и животных
В) Батальные сцены
Вариант (Б)

3. Художник, создавший следующее живописное произведение:
А) Георг Христофор Гроот
Б) Джузеппе Валериани
В) Стефано Торелли
Вариант (А)

4. Художник, создавший следующее живописное произведение:
А) Иоганн Фридрих Гроот
Б) Пьетро Ротари
В) Луи Токе
Вариант (Б)

5. В  соответствие  с  чьим  заказом  выполнялись  крупнейшие  постройки  середины
XVIII в.?
А) Царский двор
Б) Представители придворной знати
В) Крупные монастыри
Г) Городское население
Вариант (А, Б, В)

К теме:  Искусство конца XVIII века – начала XIX века. Русский классицизм.



1. С именем, какого художника связано появление картин, изображавших внешний
облик, предметы бытового уклада крестьян?
А) Фирсов И.
Б) Шибанов М.
В) Ерменев И.А.
Вариант (Б)

2. Основная область применения скульптурного гения Шубина Ф.И.:
А) Монументы
Б) Скульптурные портреты
В) Надгробные памятники
Вариант (Б)

3. Основная область применения скульптурного таланта Гордеева Ф.Г.:
А) Монументы
Б) Скульптурные портреты
В) Надгробные памятники
Вариант (В)

4. К какому стилю относятся скульптурные произведения Гордеева Ф.Г.?
А) Классицизм
Б) Барокко
Вариант (А)

Курсовая работа:

Курсовая  работа  носит  учебно-исследовательский  характер;  представляет  собой
самостоятельное законченное исследование на определенную тему,  свидетельствующее
об умении студента работать с литературой, пользоваться необходимым оборудованием,
обобщать  и  анализировать  фактический  материал,  используя  теоретические  знания  и
практические навыки, полученные при освоении дисциплины (модуля).
Примерная тематика курсовых работ 
1. Загадки Тайной вечери. История одной исчезающей фрески.
2. От сотворения мира до страшного суда. Излом в мировоззрении Микеланджело.
3. Огонь Савонаролы. Предпосылки, последствия.
4. Образ Юдифи от Боттичелли до современности.
5. От  сакрального  образа  Матери  всего  сущего  до  Блудницы.  Как  менялось
отношение к женщине.
6. Образ Богоматери от Феофана Грека к Михаилу Врубелю. Канон и творчество.
7. От Сталинского ампира к Брежневскому минимализму. Советская архитектура -
было или не было?
8. Непонятый Рафаэль Санти. Популярность и/или гениальность.
9. Иероним Босх и инквизиция. Почему Босх остался жив.
10. Сакральный образ Коня от Древних славян к Кузьме Петрову-Водкину.
11. За что Прерафаэлиты не любили Рафаэля.
12. Малые голландцы.  История в деталях.
13. Символизм и Рубенс.
14. Мы новый мир построим. Живописный и проектный словарь К. Малевича.
15. Тайны и явные смыслы живописи и графики Франциско Гойи.
16. От Кенигсберга к Калининграду. Пути послевоенной архитектуры.
17. Ничего  нового.  Использование  сакральных  древнейших  символов  в  рекламе
современности.



18. Истоки анимационного искусства.
19. От Кенигсберга до Калининграда. Судьбы замкового зодчества.
20. Женский образ. Символика и аллегории в творчестве Леонардо да Винчи.

Методические указания по выполнению курсовых работ:
Структура курсовой работы по дисциплине «История искусств» должна включать: 
• титульный лист; 
• оглавление; 
• введение; 
• основную часть, состоящую из двух глав; 
• заключение; 
• библиографический список; 
• приложения (если имеются). 
Во введении указываются актуальность и значимость темы, степень ее разработанности в
литературе,  в  том  числе  определяются  существующие  в  науке  и  практике  подходы  к
проблеме, формулируются цель и задачи работы, методика исследования, характеризуется
структура работы. 
Основная  часть  должна  содержать  две  (или  три)  главы,  в  которых  излагаются
теоретические аспекты темы на основе анализа проработанной литературы, в том числе
приводятся  точки  зрения  основных  исследователей  проблемы,  рассматриваются
дискуссионные  вопросы,  формулируется  позиция,  точка  зрения  автора  (теоретическая
часть);  описываются  прове-денные  студентом  наблюдения  и  эксперименты,  анализ
материала,  полученные результаты (практическая  часть).  Содержание  теоретической и
практической  частей  определяется  в  зависимости  от  темы  работы,  раскрывая  ее  в
заявленном аспекте. Главы должны иметь названия, отражающие их содержание. 
В  Заключении  подводятся  итоги  работы,  формулируются  выводы,  к  которым пришел
автор,  рекомендации  к  улучшению  предмета  исследования  и  внедрению  полученных
результатов в практику. 
Библиографический список включает в себя: 
• научную литературу (не менее 10 источников); 
• материалы исследования; 
• справочную литературу. 
Приложения к работе могут быть представлены в виде иллюстраций, графиков, таблиц,
схем, фотоснимков и проч. 
В основе курсовой работы – определенная научно-практическая проблема. 
Объект исследования – все то, что содержит данную проблему. 
Предмет  исследования  –  наиболее  значимые  свойства  и  особенности  исследуемого
объекта. 
Объект и предмет курсовой работы определяют ее цель и задачи. 
Цель – общая направленность исследования, ожидаемый конечный результат. 
Задачи – совокупность конкретных целей. 

Текст  курсовой  работы  представляется  в  компьютерном  варианте  (распечатка).  Текст
печатается  с  1,5  интервалом 14-м кеглем на  одной стороне белого листа  формата А4.
Страницы должны иметь поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5
см. Все страницы нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. На
титульном листе и на листе с оглавлением цифра не ставится (см. его образец ниже).
Номер страницы ставится в центре страницы снизу. 
Вся работа оформляется в соответствии с правилами типографики, традиционными для
русской книжной культуры. 
Вот некоторые из них: 



• не набирайте: дефис вместо тире, два дефиса вместо тире, дефис с пробелами, секунды
вместо  кавычек,  два  пробела  подряд,  сплошной  текст  без  переносов,  заголовок  с
переносами (разбейте его по смыслу), точку в конце заголовка; 
• не оставляйте: висячих строк, коротких концевых строк, коридоров, висячих предлогов. 
Объем курсовой работы составляет 20–25 страниц, не считая приложений. 

При  использовании  в  тексте  работы  цитат,  заимствованных  из  литературы  или  иных
текстов  (например,  текстов  СМИ),  необходимо  делать  ссылки  на  них.  Заимствования
текста без ссылки на источник – плагиат. 
Завершенная  работа  (а  также,  по  желанию,  презентация)  представляется  на  проверку
научному  руководителю.  Если  работа  не  отвечает  предъявленным  требованиям,
руководитель возвращает ее на доработку. 
На  защиту  представляется  курсовая  работа,  допущенная  к  обсуждению  научным
руководителем.  Защита  работы  состоит  из  краткого  изложения  основного  содержания
работы и  выводов  в  форме  презентации.  Студент  должен  быть  готов  к  дискуссии по
ключевым моментам работы, к ответам на дополнительные вопросы. Стоит иметь в виду,
что  дополнительные  вопросы  могут  быть  признаком  высокого  качества  проведенного
исследования,  которое  вызвало  интерес  у  слушателей.  После  выступления  студента
рецензент  кратко  отмечает  особенности  работы.  На  защите  вопросы  задают  как
преподаватель, так и коллеги выступающего – студенты.

Правила составления презентации 
Презентация курсовой работы должна быть выполнена в программе PowerPoint.
Презентация  должна  состоять  минимум  из  10  слайдов.  Верхний  предел  определяется
регламентом защиты курсовой работы: 10 минут – выступление, 5 минут – дискуссия.
Обязательный элемент презентации – визуальный материал. На защиту также необходимо
принести анализируемое издание или авторский оригинал (если имеется). 
Общие правила оформления слайдов можно сформулировать так: 
1. Оформляйте слайды проще. 
2. Помещайте на слайд только один тезис (блок информации, пример). 
3. Пишите в заголовке слайда его основную мысль. 
4. Используйте минимум текста. 
5. Используйте жирный шрифт, курсив только для графических выделений. 
6. Используйте по возможности только черный цвет для текста. 
7. Шрифт должен быть читаем для всей аудитории. 
Рекомендации не исключают творческого подхода к составлению презентации, который,
впрочем, также должен «работать» на общее положительное восприятие курсовой работы.
Сроки  предоставления  курсовой  работы  и  защиты.  Курсовая  работа  предоставляется
руководителю за 8–10 дней.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену:
1. Историография науки искусствоведения. 
2. Мадленский период. 
3. Мезолит. 
4. Неолит. 
5. Мегалитическая архитектура. Искусство скифов.
6. Искусство Шумера и Аккада. 
7. Искусство Двуречья. 
8. Нововавилонское искусство. 
9. Искусство Древней Индии и Китая. 



10. Греко-буддийское искусство. 
11. Культура Яншао. 
12. Додинастический период. 
13. Искусство Древнего царства. 
14. Искусство Среднего царства. 
15. Искусство Нового царства. 
16. Амарнский период.
17. Эгейское искусство. Крито-микенская культура. 
18. Архаика. 
19. Греческая классика. Ранняя классика. 
20. Греческая классика. Высокая классика. 
21. Эллинистическая культура.
22. Искусство Этрусков. 
23. Искусство Древнего Рима.
24. Раннехристианское искусство.
25. Византийское искусство до эпохи иконоборчества. 
26. Период иконоборчества. Связь византийского искусства с религией. 
27. Расцвет византийского искусства в эпоху Македонской династии и эпоху Комнинов. 
28. Эпоха Палеолитов.
29. Романское искусство.
30. Готическое искусство.
31. Искусство Проторенессанса.
32. Искусство Раннего Возрождения. Живопись Италии ХV в. 
33. Высокое Возрождение в Италии.
34. Позднее Возрождение в Венеции. Маньеризм.
35. Северное Возрождение. Искусство Нидерландов. 
36. Искусство Западной Европы ХVII века. Барокко в Италии. 
37. Искусство Западной Европы ХVII века. Особенности фламандского барокко.
38. Искусство Западной Европы ХVII века.  Специфика голландской живописи. 
39. Искусство Западной Европы ХVII века. Своеобразие испанской культуры ХVII в. 
40. Искусство Западной Европы ХVII века.  Своеобразие исторического пути Франции

ХVII в. 
41. Искусство Западной Европы ХVIII века. Развитие бытового жанра в Англии ХVIII в. 
42. Развитие искусства Италии в ХVIII в. Творчество Д.Б.Тьеполо. 
43. Французский неоклассицизм 19в.
44. Эстетическая программа романтизма.   Романтизм во Франции. Творчество Т. Жерико

и Э. Делакруа. 
45. Романтизм в Германии. Творчество Ф.О.Рунге и К.Д.Фридриха.
46. Реализм в искусстве Франции второй половины ХIХ века. 
47. Искусство импрессионизма. 
48. Искусство постимпрессионизма. 
49. Фовизм. 
50. Экспрессионизм. 
51. Кубизм. 
52. Футуризм. 
53. Абстракционизм. 
54. Сюрреализм.
55. Общие условия развития культуры Древних славян. Пантеон древнеславянских богов.

Славянские идолы, капища. 
56. Искусство древнерусского государства. Киевский период.
57. Искусство периода феодальной раздробленности.
58. Искусство русского государства к.15-н.16вв. Архитектура. Московский Кремль.



59. Искусство русского государства. Архитектура 16 в. Скульптура и ДПИ.
60. Искусство русского государства. Живопись 16 в. 
61. Искусство русского государства 17в. Архитектура. ДПИ.
62. Искусство русского государства 17в. Живопись.
63. Строительство Санкт-Петербурга. Первые постройки. Принципы строительства.
64. Петровское барокко. Примеры сооружений.
65. Графика начала 18 века. 
66. Портретная живопись Ивана Никитина.
67. Портретная живопись А.М. Матвеева.
68. Карло Бартоломео Растрелли – скульптура первых десятилетий 18 века.
69. Архитекторы начала 18 века – И.П. Зарудный, А.Шлютер, Ж.Б. Леблон.
70. Архитекторы начала 18 века -Д.Трезини, М.Г. Земцов.
71. Архитекторы начала 18 века – И.К.Коробов, П.М. Еропкин.
72. Живописная команда Канцелярии от строений в Петербурге. И.Я.Вишняков.
73. Живопись А.П. Атропова.
74. Живопись И.П. Аргунова.
75. Формирование пейзажного жанра в творчестве М.И.Махаева.
76. Творчество  иностранных  художников  середины  18  века.  П.Ротари,  Г.Х.  Гроот,

И.Ф.Гроот, Д.Валериани, С. Торелли, Л.Токе.
77. Архитектура середины 18 века. Творчество В.В. Растрелли.
78. Создание и функции Академии художеств в Санкт-Петербурге.
79. Живопись А.П.Лосенко.
80. Портрет второй половины 18 века. Ф.С. Рокотов.
81. Портрет второй половины 18 века. Д.Г. Левицкий.
82. Бытовой жанр второй половины 18 века. И.Фирсов, М.Шибанов
83. Русская скульптура второй половины 18в. Творчество ШубинаФ.И.
84. Русская  скульптура  второй половины 18в.  Творчество  Гордеева  Ф.Г.,  Козловского

М.И.
85. Русская  скульптура второй половины 18в.  Творчество Щедрина Ф.Ф.,  Прокофьева

И.П.
86. Архитектура 60-70-х гг. 18 века. Принципы строительства.
87. Архитектура. Ранний классицизм в творчестве Кокоринова А.Ф., Ж.Б.В.Деламота. 
88. Архитектура. Ранний классицизм в творчестве Ю.М.Фельтена, К.М. Бланка.
89. Архитектура. Русский классицизм в творчестве В.И.Баженова.
90. Архитектура. Русский классицизм в творчестве М.Ф.Казакова.
91. Архитектура. Русский классицизм в творчестве И.Е.Старова.
92. Архитектура  80-90-х  гг.  18в.  Русский  классицизм  в  творчестве  Д.Кваренги,

Н.А.Львова, Ч.Камерона.
93. Архитектура к.18-н.19в. А.Н.Воронихин.
94. Архитектура к.18-н.19в. А.Д.Захаров.
95. Скульптура к.18-н.19в. И.П. Мартос.
96. Историческая живопись к.18-н.19 в. Г.И. Угрюмов, А.И.Иванов.
97. Историческая живопись к.18-н.19 в. А.Е.Егоров, В.К.Шебуев.
98. Пейзаж к.18-н.19 в. С.Ф. Щедрин, М.М. Иванов.
99. Пейзаж к.18-н.19 в. Ф.Я.Алексеев, Ф.М.Матвеев.
100. Портретная живопись к.18-н.19 в. В.Л.Боровиковский.
101. Архитектура 10-20-х гг.19в. О.И. Бове, Д.И. Жилярди, А.Ф. Григорьев.
102. Архитектура 10-20-х гг.19в. В.П. Стасов.
103. Архитектура 10-20-х гг.19в. К.И. Росси
104. Портрет первой трети 19 в. О.А. Кипренский.
105. Пейзаж первой трети 19 в. С.Ф. Щедрин.
106. Портрет первой трети 19 в. В.А. Тропинин.



107. Бытовой жанр в творчестве А.Г. Венецианова.
108. Скульптура первой трети 19 в. В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов.
109. Скульптура первой трети 19 в. И.И. Теребенев, Б.И. Орловский.
110. Скульптура первой трети 19 в. С.И.Гальберг, Ф.П. Толстой.
111. Творчество К.П. Брюллова.
112. Творчество Александра Андреевича Иванова.
113. Творчество П.А. Федотова.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн Отсутствие  признаков неудовлетв не Менее



ый удовлетворительного уровня орительно зачтено 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Визуальные искусства в современном художественном и информационном 

пространстве. Вып. 2 : сборник научных трудов / под ред. А. В. Шункова, Н. С. 
Поповой, Т. Ю. Казариной. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 378 с. - 
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Рябцева, В.А. Искусство Древнего Востока (Древний Египет): учеб. пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», 
профиль «Искусствоведение», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 
В.А. Рябцева. - Кемерово: КемГИК, 2018. - 138 с. Имеются экземпляры в отделах 
ЭБС «Znanium» (1)

2. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX - начала XX века: учеб. пособие / М. 
В. Москалюк. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 257 с. - 
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

3. Григорян, М. Е. История искусств: конспект лекций. Часть I: конспект лекций / М.Е. 
Григорян. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 106 с. Имеются 
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:



 система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,
обеспечивающая  разработку  и  комплексное  использование  электронных
образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение;

 специализированное ПО (при наличии).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «История религий России».

Цель изучения дисциплины: 

Дисциплина  «История  религий  России»  нацелен  на  представление  адекватных  и
актуальных  знаний  о  религиозных  традициях  России  в  контексте  формирования
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской
идентичности. 

Основной  целью  освоения  курса  является  получение  знаний,  умений  и  навыков,
необходимых  для  понимания  исторических  основ  становления  и  развития,  а  также
современного состояния религиозных традиций в Российской Федерации, их вероучительных,
культовых, культурных, ценностных и правовых характеристик, релевантных традиционным
духовно-нравственным  ценностям  Российской  Федерации,  государственно-религиозных
отношений в Российской Федерации.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
толерантное восприятие 
социальных и культурных 
различий, уважительное и 
бережное отношению к 
историческому наследию и 
культурным традициям. 

УК-5.2. Находит и использует 
необходимую для саморазвития 
и взаимодействия с другими 
людьми информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных 
социальных групп. 

УК-5.3. Проявляет в своём 
поведении уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, опирающееся 
на знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории и культурных 
традиций мира. 

УК-5.4.  Сознательно  выбирает

Знать: достижения
современной 

исторической  науки  и
смежных  гуманитарных
дисциплин,  особенности
российского  исторического
развития  на  общемировом
фоне,  строительства
российской государственности
на  всех  его  этапах,  наиболее
существенные  процессы  в
сфере  экономической,
социальной истории, развития
духовной  культуры,  науки  и
просвещения.

Уметь:  объективно  и  научно
оценивать  существующие  в
историческом  сознании
стереотипы и мифы, причины
их  формирования,  вклад
России  в  развитие  мировой
цивилизации,  педагогической
мысли,  ее  роль в  разрешении
крупных  международных
конфликтов,  влияние  в
мировой  политике  в  целом;



ценностные  ориентиры  и
гражданскую  позицию;
аргументировано  обсуждает  и
решает  проблемы
мировоззренческого,
общественного  и  личностного
характера 

использовать
компаративистский  подход  к
оценке  сходных  процессов  и
явлений,  таких  как  освоение
новых  территорий,
строительство  империи,
складывание  форм  и  типов
государственности,
организационных  форм
социума и др.

Владеть:  навыками
осмысливать  процессы,
события и явления в России и
мире  в  их  динамике  и
взаимосвязи,  руководствуясь
принципом  историзма,
формулировать  и
аргументированно  отстаивать
патриотическую  позицию  по
проблемам  отечественной
истории. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «История  религий  России»  включена  в  учебный  план  ООП  как
дисциплина обязательной части блока дисциплин подготовки студентов (1 курс, 1 семестр). 

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются  в  академических  часах.  Часы  контактной  работы  и  самостоятельной  работы
студента и часы,  отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период
аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые



консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные  консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  Рекомендуемая тематика занятий
максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. В
случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

Наименование раздела Содержание раздела

1 Историко-
религиоведческий раздел

Тема  1.  Что  такое  религия.  Роль  и  значение  религии  в
истории и в жизни общества. Религиозность. Исторически
ранние  формы  религии.  Религии  и  конфессии.  Религия  в
бесписьменных обществах и в Древнем мире. 

Тема  2.  Предыстория  христианства:  Ближний  Восток  в  I
тысячелетии  до  н.э.  Ветхозаветный  иудаизм.  Иудаизм
периода  Второго  Храма.  Формирование  и  кодификация
библейского  канона.  Иулаизм  и  античный  мир.
Современный иудаизм.

Тема  3.  Возникновение  христианства.  Новый  Завет.
Вселенские  соборы.  Символ  веры.  Христианское
вероучение.  Христианство  до  разделения  церквей.
Древневосточные церкви.

Тема  4.  Великая  схизма.  Особенности  восточного  и
западного христианства. Мировое православие. Поместные
православные  церкви.  Древневосточные  церкви.
Католицизм. Протестантизм.

Тема  5.  Возникновение  ислама.  Коран  и  Сунна.  Столпы
ислама и основы его вероучения. Основные направления в
исламе. Распространение ислама. Современный ислам.

Тема  6.  Возникновение  буддизма.  Основы  буддийского
учения.  Основные  направления  буддизма.  Формирование
буддийских  канонических  текстов.  Буддизм  в  Тибете  и
Центральной  Азии.  Особенности  северного  буддизма.
Современный буддизм.

Тема 7. Религиозная ситуация в современном мире. Новые
религиозные  движения.  Религиозный  радикализм  и
экстремизм. Риски и угрозы в религиозной сфере.

2 Исторические  аспекты
формирования  России  как
поликонфессионального
государства-цивилизации

Тема  8.  От  Древней  Руси  к  Российскому  государству.
Крещение  Алании.  Крещение  Руси.  Принятие  ислама
народами  Волжской  Булгарии.  Формирование  единого
культурного  пространства.  Россия  и  Орда.  Борьба  с
экспансией крестоносцев. Формирование единого Русского



государства. Установление автокефалии Русской церкви. 

Тема 9. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к
царству.  Россия  как  многонациональная  и
поликонфессиональная  держава.  Установление
патриаршества. Роль Русской церкви в преодолении Смуты.
Реформы  патриарха  Никона  и  возникновение
старообрядчества.  Интеграция  народов,  традиционно
исповедующих  ислам.  Развитие  православного  и
мусульманского  духовенства.  Миссионерство  и
христианизация  в  контексте  русских  географических
открытий. 

Тема 10. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к
империи. Церковная реформа Петра Великого. Укрепление
веротерпимости. Признание буддизма. Российская империя
в XIX – начале XX вв. Религиозная жизнь в начале XX в.

Тема 11.  Россия в «годы великих потрясений».  Религия в
советском обществе. Всероссийский поместный собор 1917
года и восстановление патриаршества. Декрет об отделении
церкви от государства и школы от церкви. Обновленчество.
Политика  советского  государства  в  отношении  религии.
Роль  религиозных  организаций  в  Великой  Отечественной
войне. Возрождение религиозной жизни в 1980-х – 1990-х
гг.

Тема  12.  Религиозная  жизнь  в  современной  России.
Государственно-религиозные  и  межрелигиозные
отношения. Традиционные религии Российской Федерации.

3 Религиозные  традиции
России и традиционные 

российские  духовно-
нравственные ценности

Тема  13.  Человек  и  его  место  в  мире.  Христианская,
исламская,  буддийская  и  иудейская  антропологии.
Основные  проблемы  религиозной  антропологии.  Тело  и
сознание.  Рождение  и  смерть.  Ценность  земной  жизни
человека и ее смыслы. Человеческое достоинство. Религия и
этика. Память в системе религиозных ценностей.

Тема  14.  Понятие  традиционных  российских  духовно-
нравственных ценностей. Общность духовно-нравственных
ценностей  для  верующих  и  неверующих.  Христианство,
ислам, буддизм и иудаизм об общественной морали. Этика
созидательного  труда  и  человеколюбия.  Ценности  семьи.
Религиозные  традиции  России  о  милосердии,  социальной
справедливости,  коллективизме,  взаимопомощи  и
взаимоуважении. 

Тема 15. Религиозные традиции России и общероссийская
гражданская  идентичность.  Служение  Отечеству  и
ответственность  за  его  судьбу.  Историческая  память  о
совместном  мирном  созидании  и  совместной  защите
Родины.  Исторически  сложившееся  духовно-нравственное



единство  народов  России.  Россия  как
поликонфессиональное государство-цивилизация. 

Тема  16.  Российское  законодательство  о  религиозных
объединениях.  Миссионерская  деятельность.  Имущество
религиозного  назначения.  Объекты культурного  наследия.
Государственно-религиозные  отношения.  Совет  по
взаимодействию  с  религиозными  объединениями  при
Президенте Российской Федерации. Межрелигиозный совет
России.  Религиоведческая  экспертиза.  Религиозные
организации Российской Федерации и задачи сохранения и
укрепления  традиционных  российских  духовно-
нравственных ценностей.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Что такое религия. 
Тема 2. Предыстория христианства.
Тема 3. Возникновение христианства.
Тема 4. Великая схизма. 
Тема 5. Возникновение ислама. Современный ислам.
Тема 6. Возникновение буддизма. Современный буддизм.
Тема  7.  Религиозная  ситуация  в  современном мире.  Риски  и  угрозы в  религиозной

сфере.
Тема  8.  От  Древней  Руси  к  Российскому  государству.  Установление  автокефалии

Русской церкви. 
Тема  9.  Россия  в  XVI  –  XVII  веках:  от  великого  княжества  к  царству.  Развитие

православного и мусульманского духовенства. 
Тема 10. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи. Российская империя

в XIX – начале XX вв. Религиозная жизнь в начале XX в.
Тема 11. Россия в «годы великих потрясений». Религия в советском обществе. 
Тема 12. Религиозная жизнь в современной России.
Тема 13. Человек и его место в мире. 
Тема 14. Понятие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Тема 15. Религиозные традиции России и общероссийская гражданская идентичность. 
Тема 16. Российское законодательство о религиозных объединениях. 

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 7. Религиозный радикализм и экстремизм. 
Тема 12. Традиционные религии Российской Федерации. 
Тема 13. Основные проблемы религиозной антропологии.
Тема 14. Общность духовно-нравственных ценностей для верующих и неверующих. 
Тема 15. Россия как поликонфессиональное государство-цивилизация. 



Тема  16.  Государственно-религиозные  отношения.  Совет  по  взаимодействию  с
религиозными  объединениями  при  Президенте  Российской  Федерации.  Межрелигиозный
совет России. 

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам:

Тема 1. Что такое религия. 
Тема 2. Предыстория христианства.
Тема 3. Возникновение христианства.
Тема 4. Великая схизма. 
Тема 5. Возникновение ислама. Современный ислам.
Тема 6. Возникновение буддизма. Современный буддизм.
Тема  7.  Религиозная  ситуация  в  современном мире.  Риски  и  угрозы в  религиозной

сфере.
Тема  8.  От  Древней  Руси  к  Российскому  государству.  Установление  автокефалии

Русской церкви. 
Тема  9.  Россия  в  XVI  –  XVII  веках:  от  великого  княжества  к  царству.  Развитие

православного и мусульманского духовенства. 
Тема 10. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи. Российская империя

в XIX – начале XX вв. Религиозная жизнь в начале XX в.
Тема 11. Россия в «годы великих потрясений». Религия в советском обществе. 
Тема 12. Религиозная жизнь в современной России.
Тема 13. Человек и его место в мире. 
Тема 14. Понятие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Тема 15. Религиозные традиции России и общероссийская гражданская идентичность. 
Тема 16. Российское законодательство о религиозных объединениях. 

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  выполнение  заданий,
выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: 

Тема 7. Религиозный радикализм и экстремизм. 
Тема 12. Традиционные религии Российской Федерации. 
Тема 13. Основные проблемы религиозной антропологии.
Тема 14. Общность духовно-нравственных ценностей для верующих и неверующих. 
Тема 15. Россия как поликонфессиональное государство-цивилизация. 
Тема  16.  Государственно-религиозные  отношения.  Совет  по  взаимодействию  с

религиозными  объединениями  при  Президенте  Российской  Федерации.  Межрелигиозный
совет России.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы,  пользуются  предоставленными  академическими  правами  и  свободами  в  части
свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в  профессиональную  деятельность;
свободы  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,  методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ  и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной
программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам



и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные  консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы.
При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным  результатам  студентов  по  данной
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие

действия.  Вести конспектирование  учебного материала.  Обращать  внимание на  категории,
формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и  процессов,  научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,  разрешения  спорных
ситуаций.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время
можно  сделать  пометки  из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется

поиск  информации по  решению проблем,  практические  упражнения,  контрольные работы,
выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое  обсуждение  с  обменом
знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная работа и т.п. В
том числе предусмотрены следующие виды образовательных технологий: интеллектуальные и
деловые  игры,  презентационные проекты,  обращение  к  мультимедийным образовательным
порталам, просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов, открытые
дискуссии и студенческие дебаты.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется  в  виде изучения литературы,  эмпирических

данных по публикациям и конкретных ситуаций из  практики,  подготовке индивидуальных
работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем
дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы  и  электронных  источников;  чтение  и  изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных
между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает  овладение



обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации  обучающихся  на
различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Историко-религиоведческий 
раздел

УК-5 тестирование, опрос на практическом
занятии, защита проектов

Исторические аспекты 
формирования России как 
поликонфессионального 
государства-цивилизации

УК-5 тестирование, опрос на практическом
занятии

Религиозные традиции России 
и традиционные 
российские духовно-
нравственные ценности 

УК-5 тестирование, опрос на практическом
занятии

8.2.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

Примерный
Вопрос 1
Второй Храм в Иерусалиме был завершен
А) …при Дарии Великом В) …при царе Ироде

Б) … при Александре Македонском Г) …при Иисусе Христе

Вопрос 2
Почитание Али ибн Абу Талиба и его потомков как глав ислама является отличительной

чертой
А) …друзов В) …хариджитов

Б) … шиитов Г) …суннитов

Вопрос 3
В каком году в России был издан первый указ, регулирующий деятельность буддистских

общин?
А) 1675 В) 1781

Б) 1741 Г) 1917

Вопрос 4
Восстановление патриархата в России произошло в
А) …1812 г. В) …1917 г.

Б) … 1914 г. Г) …1989 г.



Примерный перечень тем семестровых проектов

1. Предыстория христианства.
2. Возникновение буддизма.
3. Основные направления в исламе.
4. Специфика религиозной антропологии.
5. Протестантизм в России.
6. Католицизм в России.
7. Всероссийский поместный собор 1917 года и восстановление патриаршества.
8. Роль религиозных организаций в Великой Отечественной войне.
9. Христианство, ислам, буддизм и иудаизм об общественной морали.
10. Память в религиозном сознании.
11. Религиозный радикализм и экстремизм. 
12. Россия как поликонфессиональное государство-цивилизация. 
13. Государственно-религиозные отношения. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
Примерный перечень вопросов к зачету

1. Что такое религия. 
2. Возникновение христианства.
3. Великая схизма. 
4. Возникновение ислама. 
5. Современный ислам.
6. Современный буддизм.
7. Религиозная ситуация в современном мире. 
8. Риски и угрозы в религиозной сфере.
9. От Древней Руси к Российскому государству.
10. Установление автокефалии Русской церкви. 
11. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству. 
12. Развитие православного и мусульманского духовенства в России. 
13. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи. 
14. Российская империя в XIX – начале XX вв. 
15. Религиозная жизнь в начале XX в.
16. Россия в «годы великих потрясений». 
17. Религия в советском обществе. 
18. Религиозная жизнь в современной России.
19. Человек и его место в мире. 
20. Понятие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
21. Религиозные традиции России и общероссийская гражданская идентичность. 
22. Российское законодательство о религиозных объединениях. 

8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования компетенции,
критерии  оценки
сформированности)

Пятибалльная
шкала
(академическ
ая) оценка

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинго
вая
оценка) 

Повышенный Творческая Включает  нижестоящий отлично зачтено 86-100



деятельность уровень.
Умение  самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера  на
основе  изученных  методов,
приемов, технологий

Базовый Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной  и
профессиональн
ой деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей степени
самостоятельнос
ти и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию
из  самостоятельно
найденных  теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положения
или обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач
курса  теоретически  и
практически
контролируемого материала

удовлетворит
ельно

55-70

Недостаточный Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня

неудовлетвор
ительно

не
зачтено

Менее 55

Критерии оценивания ответа студента в рамках устной формы текущей аттестации
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ на

поставленный  вопрос,  системно  показана  совокупность  освоенных  знаний  об  объекте,
проявляющаяся  в  свободном  оперировании  понятиями,  умении  выделить  существенные  и
несущественные  его  признаки,  причинно-следственные  связи.  Ответ  формулируется  при
помощи научного категориально-понятийного аппарата, изложен последовательно, логично,
доказательно, демонстрирует авторскую позицию студента.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ на
поставленный вопрос,  показана совокупность осознанных знаний об объекте,  доказательно
раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая
последовательность,  отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ
изложен последовательно, логично и доказательно, однако допущены недочеты в определении
понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  если  дан  полный,  но
недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение
выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен  и  изложен  научным  языком.  Могут  быть  допущены  2-3  ошибки  в  определении
основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дан неполный ответ,
представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в
определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает
связи между понятиями,  концептуальные пересечения, структурные закономерности между
различными объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность
изложения.  Речь  неграмотная.  Дополнительные  и  уточняющие  вопросы  преподавателя  не
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины.

Критерии оценивания реферата / проекта / эссе / письменной работы
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся,  если содержание письменной работы

соответствует заявленной в названии тематике, документ оформлен в соответствии с общими
требованиями написания и техническими требованиями; работа имеет чёткую композицию и
структуру, в тексте отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно
оформлены  и  в  полном  объёме  представлены,  как  минимум,  сноски  и  ссылки  на
использованную  литературу;  отсутствуют  орфографические,  пунктуационные,
грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; письменная
работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ
найденного материала, отсутствуют факты некорректных заимствований.

Оценка  «хорошо» выставляется  обучающемуся,  если  содержание  письменной работы
соответствует заявленной в названии тематике; работа оформлена в соответствии с общими
требованиями  написания,  но  есть  погрешности  в  техническом  оформлении;  письменная
работа  имеет  чёткую  композицию  и  структуру;  в  тексте  работы  отсутствуют  логические
нарушения  в  представлении  материала;  в  полном  объёме  представлены  список
использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в полном
объёме представлены ссылки на использованную литературу; отсутствуют орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском
тексте;  письменная  работа  представляет  собой самостоятельное  исследование,  представлен
качественный  анализ  найденного  материала,  отсутствуют  факты  некорректных
заимствований. 

Оценка  «удовлетворительно»,  если  содержание  письменной  работы  соответствует
заявленной  в  названии  тематике;  в  целом  работа  оформлена  в  соответствии  с  общими
требованиями  написания  соответствующих  текстов,  но  есть  погрешности  в  техническом
оформлении; в целом письменная работа имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте
есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список
использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в
полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте работы; есть
единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические
и  иные  ошибки  в  авторском  тексте;  в  целом  письменная  работа  представляет  собой
самостоятельное  исследование,  представлен  анализ  найденного  материала,  присутствуют
единичные случаи незначительных по содержанию некорректных заимствований.

Оценка  «неудовлетворительно»,  если  содержание  письменной  работы  соответствует
заявленной  в  названии  тематике;  в  работе  отмечены  нарушения  общих  требований  её
написания; есть погрешности в техническом оформлении; в целом письменная работа имеет
чёткую композицию и структуру, но в тексте есть логические нарушения в представлении
материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки
в оформлении; некорректно оформлены или не  в  полном объёме представлены ссылки на



использованную  литературу  в  тексте  письменной  работы;  есть  частые  орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском
тексте; письменная работа не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует
анализ  найденного  материала,  текст  фрагментарно  представляет  собой  некорректные
заимствования трудов другого автора (других авторов).

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины.

Основная литература:

Панищев, А. Л. История религий России / А.Л. Панищев. — Москва: ИНФРА-М, 2025.
— 175  с.  —  (Интересно  знать).  -  ISBN  978-5-16-020495-6.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2178971 (дата обращения: 29.01.2025). – Режим доступа: по
подписке.

Дополнительная литература:

1. Данильян О. Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В. М. Титаренко. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2022. - 335 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). ISBN 978-5-16-010564-2(print). ISBN 978-5-16-102585-7(online).

2. Соловьев К. А. Религиоведение: учебное пособие / К.А. Соловьев. - Москва: ИНФРА-
М, 2020. - 370 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - DOI 10/12737/17209. ISBN 978-5-16-010813-1(print). ISBN 978-5-16-
102809-4 (online).

3. Алексеева  СИ.  Святейший  Синод  в  системе  высших  государственных  учреждений
пореформенной России. 1856-1904 гг. СПб., 2003. 

4. Аликберов А.К., Бобровников В.О., Бустанов А.К. Российский ислам: Очерки истории
и культуры. 2-е изд., испр. и доп. М., 2019.

5. Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской империи
(последняя треть XVIII - начало XX в.). М., 2004. 

6. Балагушкин Е. Г.  Нетрадиционные религии в современной России. М., 2002.
7. Васильева О.Ю., Трофимчук Н.А. История религий в России. Учебник. М., 2004.
8. Вихнович В.В. Иудаизм. СПб, 2006. 
9. Ислам  в  Российской  империи  (законодательные  акты,  описания,  статистика)  /

Составление, комментарии, вводная статья Д.Ю. Арапов. М., 2001. 
10. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. М.,

1998-2004. Вып. 1-4.
11. История и теория религии: учебное пособие / Е.В. Иванова, О.М. Фархитдинова, Е.В.

Мельникова и др. Екатеринбург, 2019. 
12. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1991.Т.1-2.
13. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995. 
14. Матвиенко  В.А.  Политико-правовые  основы  деятельности  Русской  Православной

Церкви: учебное пособие. М.-Берлин, 2016.
15. Мельник  С.В.  Межрелигиозный  диалог:  типологизация,  методология,  формы

реализации. Монография. Москва, 2022. 
16. Модусы религиозного в контекстах философии, науки и культуры: монография / науч.

ред. О.М. Фархитдинова. Екатеринбург, 2021. 
17. Мухетдинов Д. История ислама в России. Учебное пособие. М., 2019.
18. Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 1998. 



19. Никишин В.Д. Словесный религиозный экстремизм. Правовая квалификация. 
Экспертиза. Судебная практика. Монография. М., 2022. 

20. Одинцов М.И. Государство и церковь в России: 20 век. М., 1994. 
21. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2000
22. Пинкевич  В.К.,  Сторчак  В.М.,  Кравчук  В.В.  Современные  подходы  к  анализу

этнорелегиозной специфики регионов России. М., 2016. 
23. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 1995. 
24. Религии  России:  Информационно-аналитические  материалы  по  вопросам

государственно-конфессиональных отношений / общ. ред. О.Ю. Васильева. М., 2013. 
25. Религиоведение. Учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., пер. и доп. / И.Н.

Яблоков, Н.Н. Бектимирова, А.В. Бочковская и др. М., 2016. 
26. Религиозные объединения. Свобода и вероисповедания: нормативные акты. Судебная

практика. М., 2004.
27. Религия,  свобода  совести,  государственно-церковные  отношения  в  России.

Справочник. М. ,1997.
28. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. В 4 томах.

2003-2006.
29. Федоров  В.А.  Русская  Православная  Церковь  и  государство.  Синодальный  период.

1700-1917. М., 2003. 
30. Цыпин В. История Русской Православной Церкви. 1917-1990. М., 1994. 
31. Щапов Я.Н. Государство и церковь в Древней Руси Х-ХШ вв. М., 1989.
32. Элбакян Е.С.  История религий: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп.  М., 2023. 
33. Этничность  и  религия  в  современных  конфликтах /  отв.  ред.  В.А.  Тишков,  В.А.

Шнирельман. М., 2012. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта
(https://eios.kantiana.ru/),  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование

электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и

связи с системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное  на  рабочих местах  студентов  соответствующего  ПО и антивирусное

программное обеспечение.

https://elib.kantiana.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные  техническими
средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для  проведения  занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  лабораторных  работ,  (практических  занятий  –  при  необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оснащенные специализированным
лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет
и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются  помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут  быть  представлены  специализированные  средства  обучения,  в  том  числе  технические
средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «История России».

Цель изучения дисциплины: формирование исторического сознания как основы,
необходимой  для  понимания  сущности  современных  процессов  и  событий,  а  также
способности осмысливать процессы, события и явления в России и мире в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципом историзма, формулировать и аргументированно
отстаивать патриотическую позицию по проблемам отечественной истории.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в
социально-
историческом, этическом
и философском 
контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
толерантное восприятие 
социальных и 
культурных различий, 
уважительное и 
бережное отношению к 
историческому наследию
и культурным 
традициям. 
УК-5.2. Находит и 
использует необходимую
для саморазвития и 
взаимодействия с 
другими людьми 
информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях различных 
социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в 
своём поведении 
уважительное отношение
к историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
опирающееся на знание 
этапов исторического 
развития России в 
контексте мировой 
истории и культурных 
традиций мира. 
УК-5.4.  Сознательно
выбирает  ценностные
ориентиры  и
гражданскую  позицию;
аргументировано

Знать: достижения современной 
исторической  науки  и  смежных
гуманитарных  дисциплин,
особенности  российского
исторического  развития  на
общемировом фоне, строительства
российской  государственности  на
всех  его  этапах,  наиболее
существенные  процессы  в  сфере
экономической,  социальной
истории,  развития  духовной
культуры, науки и просвещения.
Уметь:  объективно  и  научно
оценивать  существующие  в
историческом  сознании
стереотипы и  мифы,  причины их
формирования,  вклад  России  в
развитие  мировой  цивилизации,
педагогической  мысли,  ее  роль  в
разрешении  крупных
международных  конфликтов,
влияние  в  мировой  политике  в
целом;  использовать
компаративистский  подход  к
оценке  сходных  процессов  и
явлений,  таких  как  освоение
новых  территорий,  строительство
империи,  складывание  форм  и
типов  государственности,
организационных форм социума и
др.
Владеть:  навыками  осмысливать
процессы,  события  и  явления  в
России  и  мире  в  их  динамике  и
взаимосвязи,  руководствуясь
принципом  историзма,
формулировать  и
аргументированно  отстаивать



обсуждает  и  решает
проблемы
мировоззренческого,
общественного  и
личностного характера

патриотическую  позицию  по
проблемам  отечественной
истории. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История России» представляет собой дисциплину обязательной части
блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

Наименование раздела Содержание раздела
1 Историческая  наука  и

память о прошлом
Введение в университетский курс истории. Основные
принципы и структура курса,  его  отличия от модели
изучения  истории  в  школе.  Формы  и  социальные
функции  знания  о  прошлом.  Различия  между



естественнонаучным  и  историческим  познанием.
Предмет  и  объект  научного  исторического
исследования, основные функции исторической науки.
Исторический  источник  –  основа  научного  познания
прошлого.  Возможности  и  ограничения  научной
реконструкции  прошлого.  Принципы  историзма,
системности, целостности в работе историка. Проблема
объективности  в  научном  познании  прошлого.
Основные  этапы  развития  исторической  науки,  её
структура.  Эволюция  представлений  о  профессии
историка и о стратегиях познания прошлого. Методы
исторического  исследования.  Историография  и
научные  школы.  Источниковедение.  История  и
языкознание. Письменные, устные, лингвистические
источники,  особенности  их  использования  в
исследовательском  процессе.  Лингвистический
поворот  и  социально-гуманитарные  исследования.
Информационная  эра  и  исторические  исследования.
Влияние  «цифрового  поворота»  на  исторические
исследования. Историческая наука на калининградской
земле.  Роль  архивов  и  музеев  в  исторических
исследованиях.  Специальные  исторические
дисциплины.  Палеография,  историческая
ономастика.  Археология.  Система  принципов
научной  этики.  Междисциплинарные  связи
исторической науки. 
Научная  хронология  и  летосчисление  в  истории
России.  Хронологические  рамки  истории  России.
История  России  как  часть  мировой  истории.
Периодизация  всеобщей  и  отечественной  истории.
Основные компоненты российской истории: население
(общество),  государство,  экономика  и  культура.
Проблема специфики российского исторического пути.
Понятие  о  факторах  исторического  процесса.
Важнейшие  факторы  отечественной  истории.
Различные  подходы  к  её  изучению  и  осмыслению.
Проблема особенностей исторического пути России
в исторической науке, философской мысли, русской
литературе. Отечественная  история  в  пространстве
культурной памяти. «Места» памяти и её «хранители»
(музеи,  архивы,  библиотеки).  Общее  и  особенное  в
истории  российских  регионов.  Специфика
исторического развития Калининградской области.

2 Народы и государства на
территории современной
России в древности 

Понятие  о  первобытной  эпохе  (преистории),
особенности  и  проблемы  ее  изучения.
Археологическая периодизация первобытной истории.
Современные представления об антропогенезе. Следы
деятельности и останки древнейших и древних людей
на  территории  современной  России.   Заселение
территории  современной  России  человеком
современного  вида.  Памятники  каменного  века  на
территории  России.  Особенности  перехода  от



присваивающего  хозяйства  к  производящему  на
территории  Северной  Евразии.  Ареалы  древнейшего
земледелия и скотоводства.  Формирование языковых
семей.  Индоевропейская  проблема. Территория
современной России в эпоху бронзы. «Страна городов»
на Южном Урале. 
Цивилизации древности и народы Северной Евразии 
Основные  направления  развития  и  особенности
древневосточной,  древнегреческой  и  древнеримской
цивилизаций.  Античность.  Достижения  античной
культуры.  Греческая  колонизация  в  Причерноморье.
Античные  города-государства  (полисы)  региона.
Боспорское царство. 
Римская империя. Римское влияние в Причерноморье.
Религиозная  жизнь  древних  цивилизаций.
Формирование иудаизма, буддизма, христианства.        
Кочевые  общества  евразийских  степей.  Народы
Восточной Европы в произведениях античных авторов.
Скифы  и  сарматы.  Кочевая  периферия  древней
китайской  цивилизации.  Территория  современной
России  и  сопредельных  стран  в  системе  торговых
коммуникаций поздней античности.

3 Русь  в  IX  —  первой
трети XIII в.

Средние  века:  понятие,  хронологические  рамки,
периодизация.
Переход от античности к Средневековью в Западной
Европе.  Великое  переселение  народов.  Миграции
германцев  и  гуннов.  Падение  Западной  Римской
империи.  Образование  «варварских»  королевств.
Этногенез  и  расселение  славян.  Заселение  славянами
Восточной Европы. Хозяйство, общественный строй и
соседи  славян.  Балты  и  финно-угры  в  раннем
Средневековье. 
Византийская империя:  особенности политического и
социально-экономического  развития,  культурный
облик. Православная церковь и императорская власть.
Расселение  славян  на  территории  империи.  Миссия
Кирилла  и  Мефодия,  создание  славянской
письменности и начало христианизации балканских
славян.  Первые  славянские  государства.  Попытка
восстановления  империи  на  Западе:  деятельность
Карла  Великого.  Мир  Великой  степи.  Тюркские
каганаты. Авары в Восточной Европе. Возникновение
ислама  и  рождение  мусульманской  цивилизации.
Арабский  хали-фат.  Хазарский  каганат  и  его  борьба
против  арабской  экспансии.  Волжская  Булгария  как
часть мусульманского мира. 
Исторические условия складывания государственности
у  восточных  славян.  Политогенез  в
раннесредневековой  Европе.  Походы  викингов.
Первые  известия  о  руси.  Проблема  образования
Древнерусского  государства.  «Призвание  варягов»  и
начало династии Рюриковичей.  Дискуссии по поводу



так  называемой  норманнской  теории  и  современные
научные  взгляды  на  проблему.  Лингвистические
аспекты  «норманнской  проблемы». Транзитная
торговля  как  фактор  политогенеза.  «Протогорода»
Восточной  Европы.  Первые  русские  князья:  Рюрик,
Олег,  Игорь,  Ольга,  Святослав,  Владимир.
Территориально-политическая  организация  ранней
Руси.  Дань  и  полюдье.  Отношения  с  Византийской
империей,  странами  Центральной,  Западной  и
Северной  Европы,  кочевниками  европейских  степей.
Русь в международной торговле. 
Принятие  христианства  и  его  значение.  Причины
принятия  христианства  из  Византии.  Значение
византийского наследия на Руси. Христианство, ислам
и иудаизм как традиционные религии России.
Русь в контексте развития средневековых цивилизаций
Запада и Востока (XI – начало XIII в.)
Западная  Европа  в  период  Высокого  Средневековья.
Феодальная  иерархия  и  сеньориальная  система  в
Западной  Европе.  Феодальная  раздробленность.
Рыцарство.  Феномен средневекового  города.   Роль  и
положение  христианской  Церкви.  Великая  схизма.
Крестовые походы. Падение Константинополя. Мир за
пределами  христианской  Европы.  Великая  степь,
арабо-мусульманская  культурная  зона,  цивилизации
Дальнего Востока. 
Русь  (Русская  земля)  в  XI  –  первой  трети  XII  в.
Территориально-политическая  структура.  Органы
власти.  Древнерусские  города  и  княжеская  власть.
Ярослав  Мудрый  и  Ярославичи.  Взаимоотношения
князей-Рюриковичей.  Любечский  съезд.  Владимир
Мономах.  Русская  церковь  в  политической  и
культурной жизни Руси.  Экономика  и  общественный
строй Руси. Основные слои населения. Древнерусское
право.  «Русская  правда».  Проблема  «древнерусского
феодализма». Русь в международных отношениях.
Русь в середине XII — начале XIII в.  Формирование
земель – самостоятельных политических образований
(«княжеств»).  Важнейшие  земли  и  особенности  их
социально-экономического и политического развития:
Значение  Киева  в  период  существования
самостоятельных  русских  земель.  Формирование
элементов  республиканской  политической  системы  в
Новгороде. Внешняя политика русских земель

4 Русские  земли  в  XIII  –
первой половине XV вв.

Ситуация на Руси в начале XIII в. 
Монгольская  империя.  Завоевания  Чингисхана  и  его
потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную
Европу. Роль Руси в защите Европы.
Последствия  монгольских  походов  на  Русь.  Русские
земли  в  структуре  Монгольской  империи  и  Орды.
Система  зависимости  русских  земель  от  ордынских
ханов. 



Крестоносная  экспансия  в  Прибалтике.  Завоевание
крестоносцами  Ливонии.  Ливонская  конфедерация.
Отношения русских земель с орденами крестоносцев.
Александр  Невский  и  противостояние  экспансии  с
Запада  (Невская  битва,  Ледовое  побоище).  Споры  в
науке  и  публицистике  о  его  «историческом  выборе»
между Западом и Востоком.
Историческое развитие русских земель в XIV – первой
половине  XV  в.  «Осень  Средневековья»  в  Западной
Европе. Столетняя война. Черная смерть на Западе и
Востоке.  Османская  экспансия  на  Балканах  и  судьба
Византии.  Флорентийская  уния.  Падение
Константинополя.  Особенности  политического
развития стран Азии и Африки.
Возникновение Литовского государства и включение в
его состав части русских земель. Южные и западные
русские  земли  в  составе  Великого  княжества
литовского.
Северо-западные  земли.  Эволюция  республиканского
строя  в  Новгороде  и  Пскове.  Новгород  в  системе
балтийских связей. Княжества Северо-Восточной Руси.
Борьба  за  великое  княжение  Владимирское.
Противостояние  Твери  и  Москвы.  Иван  Калита.
Усиление  Московского  княжества.  Донской.
Куликовская  битва  и  ее  отражение  в  древнерусской
книжности и исторической памяти. Политика Василия
I  и  Василия  II.  Династическая  война  в  Московском
княжестве второй четверти XV в. Русская православная
церковь в период возвышения Москвы. 
Культура средневековой Руси. Многообразие культур
Средневековья.  Характерные  черты  христианской
средневековой  культуры.  Этапы  и  особенности
развития  культуры  Западной  Европы  и  Византии.
Специфика  средневековой  модели  познания.
Университеты  и  схоластика.  Арабо-мусульманская
традиция  в  культуре народов и  государств  Северной
Евразии. 
Формирование  христианской  культуры  Руси.
Церковнославянский  язык.  Кирилло-мефодиевская
традиция.  Основные  жанры  древнерусской
литературы.  Летописание.  Жития  святых.
Княжеско-дружинный  эпос  («Слово  о  полку
Игореве»,  «Задонщина»).  «Поучение»  Владимира
Мономаха.  «Хожение  за  три  моря»  Афанасия
Никитина.
Архитектурные традиции средневековой Руси. Начало
каменного строительства. Софийские соборы в Киеве,
Новгороде,  Полоцке.  Владимиро-суздальские  и
новгородские  храмы.  Возобновление  каменного
строительства  после  монгольского  нашествия.
Византийские традиции и западноевропейское влияние
в древнерусской архитектуре. 



Древнерусское  изобразительное  искусство:  мозаики,
фрески,  иконы.  Творчество  Феофана  Грека,  Андрея
Рублева.
Знания о мире и технологии. Православная церковь и
народная культура. Общее и особенное в культурном
развитии Руси и ее соседей.

5 Формирование  и
развитие  единого
русского  государства  во
второй  половине  XV–
XVI вв.

Исторический  контекст  образования  Русского
государства.  Образование национальных государств в
Европе:  общее  и  особенное.  Начало  Великих
географических  открытий.  Нарастание  центробежных
тенденций  в  Орде  и  ее  распад  на  отдельные
политические образования. 
Великое княжество Литовское в XV в. Противостояние
Литвы  и  Тевтонского  ордена.  Грюнвальдская  битва.
Польско-литовская  уния  и  судьбы  западнорусских
земель. Роль русского языка и русской письменности
в  культуре  и  повседневной  жизни  Великого
княжества Литовского.
Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III.
Присоединение Новгорода, Твери и Вятки. Стояние на
Угре.  Ликвидация зависимости Руси от  Орды.  Новое
место  Московской  Руси  в  православном  мире.
Расширение  международных  связей  Российского
государства. Войны с Литвой. Принятие общерусского
Судебника.  Формирование  аппарата  управления
единого  государства.  Причины  возникновение
местничества,  его  сущность  и  функции.
Государственная  символика.  Церковь  и
великокняжеская  власть.  Иосифляне  и  нестяжатели.
Неортодоксальные религиозные течения. 
Русское  государство  и  мир  в  начале  эпохи  Нового
времени.  Происхождение  понятия  «Новое  время»,
хронологические  рамки  и  периодизация.  Великие
географические  открытия.  Начало  европейской
экспансии.  Первые  колониальные  империи.  Начало
становления капиталистических отношений в странах
Западной Европы и «второе издание крепостничества»
в  странах к  востоку от  Эльбы.  Развитие  технологий.
Изменения  в  военном  деле,  начало  «пороховой
революции».  Ренессанс  и  Реформация.  Религиозные
конфликты. Формирование национальных государств.
Создание  Речи  Посполитой.  Цивилизации  Востока  и
Новый Свет в XVI веке. 
Завершение объединения русских земель и укрепление
государства  в  период  правления  Василия  III.
Ликвидация  удельной  системы.  Формирование
аппарата управления. Складывание доктрины «Москва
– третий Рим». Войны с Литвой и включение в состав
Русского государства Смоленска и Брянска.  
Эпоха  Ивана  Грозного.  Основные  этапы  правления
Ивана  IV.  Принятие  им  царского  титула.  Реформы
конца  1540-х  –  1550-х  гг.  Развитие  аппарата



управления и укрепление вооруженных сил. Успехи во
внешней  политике.  Ливонская  война.  Расширение
политических и экономических контактов со странами
Европы.  Начало  морской  торговли  с  европейскими
странами  через  гавани  Белого  моря.  Включение  в
состав  России  земель  Казанского  и  Астраханского
ханств.  Южная  граница  России.  Система  обороны
степных рубежей. Походы на Крым и набеги крымских
ханов  на  русские  земли.  Молодинская  битва  и  ее
историческое  значение.  Поход  атамана  Ермака
Тимофеевича  и  начало  присоединения  Западной
Сибири.  Опричнина.  Споры  о  причинах  и  характере
опричнины  в  исторической  науке.  Послания  Ивана
Грозного  о  сущности  самодержавной  власти.
Переписка  с  князем  Андреем  Курбским.  Опричный
террор. Последние годы царствования Ивана Грозного.
Династическая ситуация после смерти Ивана Грозного.
Правление Федора Ивановича. Земский собор 1598 г. и
избрание на царство Бориса Годунова. 
Государство и церковь. Учреждение патриаршества. 
Социально-экономический облик Русского государства
в  XVI  в.  Аграрный  характер  экономики.  Формы
землевладения.  Торговые  связи.  Русские  города.
Сельское  и  городское  население.  Служилые  люди  и
духовенство.  Экономический  кризис  в  Российском
государстве конца XVI в. Крепостнические тенденции.
Социальные и политические мотивы
закрепощения крестьян. Крепостное право и поместное
войско.

6 Российское  государство
в XVII в.

Россия  к  началу  XVII  в.  Дискуссия  о  причинах  и
хронологии Смутного времени в России. Периодизация
Смуты.  Голод  1601–1603  гг.  Развитие  феномена
самозванства. Династический этап Смутного времени.
Вторжение  войска  Лжедмитрия  на  территорию
Российского государства. Начало гражданской войны.
Смерть  Бориса Годунова и  воцарение Лжедмитрия I.
Внутренняя  и  внешняя  политика  самозванца.
Свержение Лжедмитрия I.
Углубление  и  расширение  гражданской  войны.
Царствование  Василия  IV  Ивановича  Шуйского.
Социальные  противоречия  как  движущая  сила  в
гражданской  войне.  Повстанческое  движение  Ивана
Болотникова и его поражение.   Лжедмитрий II  и его
поход под Москву. «Воровской» лагерь в Тушино.
Социальная база и зарубежная поддержка самозванца.
Оборона  Троице-Сергиева  монастыря.  Русско-
шведский  договор  о  военном  союзе.  Официальное
вступление  Речи  Посполитой  в  войну  против
Российского государства. Оборона Смоленска. Разгром
Тушинского лагеря. Битва под Клушином. Низложение
царя Василия Шуйского. 
Иностранная  интервенция  как  составная  часть



Смутного  времени.  Кульминация  Смуты.  Договор  о
передаче престола польскому королевичу Владиславу.
Договоры 1610 г. об избрании на престол королевича
Владислава: перспектива ограничения царской власти
боярской  аристократией.  Подъем  национально-
освободительного  движения.  Формирование  Первого
ополчения.  Воззвания  патриарха  Гермогена.  Захват
Великого  Новгорода  и  северо-запада  страны
шведскими  войсками.  Конфликт  в  рядах  Первого
ополчения.  Образование  Второго  ополчения.
Освобождение  столицы.  Земский  собор  1613  г.
Избрание
на престол Михаила Федоровича Романова: консенсус
или компромисс?
Завершение  Смутного  времени.  Установление  власти
нового царя на территории страны. Военные действия
против  войск  Речи  Посполитой  и  Швеции.  Русско-
шведские  переговоры  и  заключение  Столбовского
мирного  договора.  Поход  войска  королевича
Владислава  и запорожского гетмана П.  Сагайдачного
на  Москву.  Заключение  Деулинского  перемирия  с
Речью Посполитой.  Утрата  Смоленской  и  Северской
земли.  Цена  первой  в  истории  России  гражданской
войны. 
Россия и ведущие страны Европы и Азии в XVII веке. 
Европа  в  XVII  в.  Развитие  капиталистических
отношений. Революция и гражданская война в Англии.
Военная  («пороховая»)  революция.  Международные
отношения.  Роль  религиозного  и  экономического
факторов.  Тридцатилетняя  война  и  Вестфальская
система.  Противостояние  европейских  стран
Османской империи. Страны Востока и Новый свет в
XVII в. 
Русское  государство  после  Смуты.  Преодоление  ее
демографических  и  экономических  последствий.
Экономическая  модель XVII  века:  традиции и новые
явления. Первые мануфактуры. Развитие торговли. 
Политическое развитие Российского государства. Царь
Михаил  Федорович.  Правительство  патриарха
Филарета.  Царь  Алексей  Михайлович.  Укрепление
абсолютистских тенденций.  Соборное уложение 1649
г. — общерусский свод законов. Ослабление позиций
Боярской  думы.  Прекращение  созывов  Земских
соборов. Укрепление
приказной  системы  государственного  управления.
Продолжение  политики  «закрепощения  сословий».
Ограничение  мобильности  посадского  населения
городов.  Бессрочный  сыск  беглых  и  окончательное
закрепощение  крестьянства.  Церковь  и  государство.
Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол Русской
православной церкви. Старообрядчество.
Социальные движения. Городские восстания. Казацко-



крестьянское  восстание  под  руководством  Степана
Тимофеевича Разина. Соловецкое восстание.
Вооруженные  силы  Русского  государства.  Полки
«иноземного» (нового) строя.  
Задачи  и  направления  внешней  политики.
Продвижение российских границ на восток до берегов
Амура  и  Тихого  океана.  Освоение  огромных
пространств  Сибири  русскими  землепроходцами  и
крестьянами,  историческое  значение  этого  процесса.
Восстановление утраченных в Смутное время позиций
на международной арене.  Смоленская война с  Речью
Посполитой.  Система  защиты  южных  рубежей.
Белгородская черта, ее роль в освоении новых земель.
Обострение  ситуации  в  Речи  Посполитой.  Усиление
национального,  социального и религиозного гнета  на
западнорусских  землях  в  составе  Речи  Посполитой.
Восстание  под  руководством  Богдана  Хмельницкого.
Переяславская рада и решение о включении Украины в
состав  Российского  государства.  Русско-польская
война.  Андрусовское  перемирие.  Возвращение
Смоленских  и  Северских  земель  в  состав  России,
присоединение  Левобережной  Украины  и  Киева.
Военные  конфликты  со  Швецией  и  Османской
империей. Русская дипломатия в XVII в. 
Российское  государство  и  общество  к  концу XVII  в.
Царь  Федор  Алексеевич.  Планы  реформ  в  сфере
управления  и  социальной  политики.  Отмена
местничества. 
Культура Русского государства (конец XV–XVII вв.). 
Исторический  контекст  развития  русской  культуры.
Культура Возрождения в Западной Европе. Гуманизм.
Ренессанс  и  барокко.  Распространение
книгопечатания.  Развитие  познания.  Культурные
процессы на Востоке. Формирование представлений и
стереотипов о России в Европе. 
Развитие традиций и новые веяния в русской культуре
конца  XV–XVI  вв.  Начало  книгопечатания  в
Московской  Руси.  Иван  Федоров.  Расцвет
летописания  и  полемических  сочинений.
«Домострой». Архитектурный ансамбль Московского
кремля.  Расцвет  шатрового  зодчества.  Иконопись  и
фресковая живопись.
Русская культура XVII века. Появление национального
стиля  в  архитектуре.  Становление  старообрядческой
литературы.  Новые  явления  в  живописи.  Парсуна.
Усиление  светского  начала  в  художественной
культуре. Западное влияние в русской культуре XVII в.
и  основные  каналы  его  проникновения.
Распространение  европейских  «диковин»  в  быту
русской  знати.  Перевод  памятников  европейской
литературы.  Заимствование  силлабического
стихосложения  из  польской  литературы  и



творчество Симеона Полоцкого. Европейская музыка
и театр при московском дворе. Создание придворного
театра. 
Исторические  процессы  на  территории
Калининградской области в древности, в средние века
и  раннее  Новое  время. Территория  Калининградской
области  в  каменном  веке.  Регион  в  этнокультурных
процессах эпохи неолита и бронзы.  Культура боевых
топоров  (шнуровой  керамики)  в  Юго-Восточной
Прибалтике. Население региона в эпоху античности и
Великий янтарный путь. Юго-восточная Прибалтика в
IV–VIII  вв.  Складывание  культуры  пруссов.
Норманнское  «присутствие»  на  территории  Пруссии.
Поселения  викингов  в  Юго-Восточной  Прибалтике.
Контакты  Пруссии  и  Руси  в  X–XII  вв.  Завоевание
крестоносцами Пруссии. Основание замка Кенигсберг.
Немецкая  колонизация  края.  Выходцы из  Пруссии  в
составе  элиты  Русского  государства  XV–XVII  вв.
Территория области в орденский период. Государство
Тевтонского ордена, его взаимоотношения с Великим
княжеством  Литовским  и  Московским  княжеством.
Переговоры  магистра  Альбрехта  Бранденбургского  с
представителями великого московского князя Василия
III  о  совместной  борьбе  с  Польско-литовским
государством. Союзный трактат 1517 г. Секуляризация
Ордена.  Отношение  герцогства  Пруссия  и  княжества
Бранденбург-Пруссия с Русским государством в XVI–
XVII вв. 

7 Россия  в  XVIII  в.:
традиции  и
модернизация. 

Россия в период преобразований Петра I. Место эпохи
петровских  реформ  в  истории  России.  Россия  и
государства  Европы  в  конце  XVII  в.  Необходимость
преобразований.   Методы,  средства,  принципы,  цели
реформ.  Проблема  цены  преобразований.  Вопросы  о
программе  и  планомерности  преобразований.  Роль
государства  и  верховной  власти  в  осуществлении
реформ.  «Эволюционный»  и  «революционный»
форматы  преобразований.  Использование  опыта
европейских государств в преобразовании управления,
влияние  Швеции,  Пруссии,  других  стран.  Идея
регулярного  государства.  Основание  Санкт-
Петербурга,  становление  его  в  качестве  столицы
Российской  империи.  Роль  Москвы  в  системе
имперской власти и идеологии. 
Содержание  петровских  реформ.  Преобразования  в
экономике  и  социальной  сфере,  государственном
управлении,  в  области  культура  и  быта.  Развитие
образования  и  создание  условий  для  научных
исследований  и  их  начало.  Введение  гражданского
шрифта.  Открытие  первого  высшего  учебного
заведения — Славяно-греко-латинской академии —
и  ее  значение  в  развитии  просвещения  в  эпоху
Петра  I.  Создание  светских  учебных  заведений.



Перевод научной литературы.  Изменения в русском
языке.  Начало  научного  коллекционирования
(Кунсткамера),  указ  о  создании  Академии  наук.
Податная  реформа.  Политика  меркантилизма  и
протекционизма,  ее  специфика  для  России  (в
сравнении  с  Англией,  Францией).  Строительство
городов,  начало  сооружения  воднотранспортных
систем. Государство и церковь. Отмена патриаршества.
Зарождение  практики  религиозной  терпимости.
Противоречия  в  положении  представителей  других
религий (мусульмане, буддисты, иудеи) и инославных
конфессий  (католики,  протестанты)  Вооруженные
силы  России  в  начале  XVIII  в.  Создание  военного
флота.
Внешняя  политика  Петра  I.  Международное
положение России к концу XVII в. и основные задачи
ее  внешней  политики.  Российская  дипломатия  в
решении  внешнеполитических  задач.  Военные
конфликты с Османской империей. Азовские походы.
Борьба  за  выход  к  Балтике  —  главная
внешнеполитическая задача Петра I.  Северная война:
основные этапы, события и результаты. Ништадтский
мирный договор и провозглашение России империей.
Восточная  политика  Петра.  Дискуссии  об
историческом  значении  реформ  Петра  I.  Петровское
наследие. 
Эпоха  «дворцовых  переворотов».  Общая
характеристика  периода.  Предпосылки  и  основные
факторы политической нестабильности в России после
Петра  I.  Незавершенность  преобразований  в  системе
управления. «Механика» дворцовых переворотов. Роль
армии  и  гвардии.  Фаворитизм.  Неопределенность  в
престолонаследии.  «Верхушечный» характер  перемен
во власти. Группировки внутри политической элиты в
борьбе за власть. Противостояние «старой» и «новой»
знати.  
Основные направления внутренней политики. Попытка
ограничения  самодержавия  в  1730  г.,  цели  ее
сторонников  и  причины  провала.  Укрепление
положения  дворянства.  «Манифест  о  вольности
дворянской». Успехи во внешней политике. Война за
польское наследство. Семилетняя война. Сближение с
Пруссией в период правления Петра III. Причины его
свержения. Оценки периода в историографии. 
Россия  во  второй  половине  XVIII  в.  Исторический
контекст  развития  Российской  империи.  Идеи
Просвещения в европейской культуре и общественной
мысли.  Новые  политические  концепции.  Идея
правового  государства.  Просвещенный  абсолютизм.
Модернизация  в  Европе.  Начало  промышленного
переворота  в  Англии.  Система  международных
отношений.  Колониальные  владения  европейских



государств  в  XVIII  в.  Война  североамериканских
колоний Англии за независимость, образование США.
Революция во Франции и ее международный резонанс.
Традиционные общества и цивилизации Востока в «век
Просвещения». 
Эпоха  Екатерины  II.  Вопрос  о  просвещенном
абсолютизме  в  России.  Взгляды  российских
мыслителей  по  актуальным  политическим  и
социальным  проблемам.  Уложенная  комиссия  1767–
1769 гг. Цели созыва, результаты работы. Укрепление
самодержавной  власти:  идеология  и  практика.
Губернская  реформа  Екатерины  II.  Ее  предпосылки.
Основное  содержание:  создание  отдельных  от
администрации  судебных  органов,  отраслевые
учреждения  на  местах,  привлечение  сословий  к
местному управлению. 
Экономический  облик  России.  Развитие
промышленности и торговли. Экономическая политика
правительства.  Россия  в  системе  мирового  рынка.
Крепостное  хозяйство  и  крепостное  право  в  системе
хозяйственных  и  социальных  отношений.  Вопрос  о
крепостном праве  и  положении  крестьян  в  политике
Екатерины II.  Обострение социальных противоречий.
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.
Его  причины,  движущие  силы.  Цели  и  идеология
восставших.
Формирование  сословной  структуры  российского
общества.  Положение  дворянства:  привилегии
«благородного сословия» и политика правительства по
укреплению  роли  дворянства  в  качестве
господствующего  сословия.  Взаимоотношения
государства  и  церкви.  Национальная  и
конфессиональная политика Российской империи.
Привлечение  в  Россию  выходцев  из  стран  Западной
Европы  и  балканского  региона.  Политика  по
отношению  к  старообрядцам,  лицам  инославных  и
нехристианских  конфессий.  Включение  в  состав
российского  дворянства  представителей  верхушки
нерусских народов и территорий, вошедших в состав
империи.  Ликвидация  Гетманства  на  Левобережной
Украине,  Запорожской  Сечи.  Вхождение  в  состав
России  Младшего  и  Среднего  казахских  жузов.
Взаимоотношения  с  калмыками,  народами Северного
Кавказа  и  Закавказья.  Сибирь  в  XVIII  в.  Освоение
Северо-Западной  Америки.  Создание  Российско-
Американской компании.
Внешняя политика России второй половины XVIII  в.
Упрочение  ее  статуса,  признание  ее  в  качестве
империи.  Основные  цели  Российской  империи  во
внешней политике. Предпосылки продвижения России
к  Черному  морю:  обеспечение  безопасности  юго-
западных  границ,  освоение  территорий  Приазовья  и



Причерноморья,  развитие  российской  внешней
торговли  через  Черное  море,  укрепление  влияния
России на Балканах. Войны с Османской империей и
их  результаты.  Освоение  Новороссии.  Политика
России по отношению к Речи Посполитой. Линия на
сохранение существующего политического строя Речи
Посполитой и усиление российского влияния. Участие
России  в  разделах  Речи  Посполитой.  Вхождение  в
состав России Правобережной Украины, Белоруссии и
Литвы.
Роль  России  в  решении  важнейших  вопросов
международной политики.  Российская  «Декларация о
вооруженном нейтралитете». 
Оценка правления Екатерины II в историографии.
Царствование  Павла  I.  Политика  по  отношению  к
дворянству,  крестьянству,  крепостному  праву.
Укрепление самодержавия. Внешняя политика России
в конце XVIII в. Участие империи в антифранцузских
коалициях.  Итальянский и швейцарский походы А.В.
Суворова.  Дворцовый переворот 1801 г.  и свержение
Павла I. 
Итоги  развития  России  в  XVIII  веке.  Достижения,
проблемы,  актуальные задачи  внутренней  и  внешней
политики. 
Культурное  пространство  России  в  XVIII  веке.
Исторический контекст развития российской культуры.
Успехи  науки  в  странах  Западной  Европы.  Светская
философия.  И.  Кант.  Становление  экономической
науки.  Основные  тенденции  в  развитии
художественной  культуры  зарубежной  Европы.
Культура и искусство стран Востока. 
Влияние  идеологии  Просвещение  на  развитие
русской  культуры. Развитие  образования.  Реформа
образования  Екатерины  II.  Учреждение  Московского
университета.  Формирование  сословной  дворянской
культуры. Феномен дворянской усадьбы. 
Новые  веяния  в  русской  словесности  и  искусстве.
Реформа стихосложения В. К. Тредиаковского и М.
В.  Ломоносова.  Оды  Р.Г.  Державина.
Сентиментализм  Н.М.  Карамзина.  Язык  элиты  и
язык народа. Театр Ф. Г. Волкова. Создание Академии
художеств.  Достижения  в  области  живописи  и
скульптуры.  Барокко  и  классицизм  в  русской
архитектуре.

8 Российская  империя  в
XIX  –  начале  XX  в.:
государство,  общество,
культура.

Исторический  контекст.  Представление  о  «долгом
девятнадцатом  веке».  Резонанс  революции  во
Франции.  Кризис  Просвещения.  Эпоха  романтизма.
Либеральная  и  консервативная  общественная  мысль.
Становление  концепции  национального  государства.
Международные  отношения  в  начале  XIX  в.
Наполеоновские  войны,  их  итоги.  Революционное
движение в Европе. Война за независимость испанских



колоний  в  Латинской  Америке.  США  в  первой
четверти XIX в. Доктрина Монро. 
 Россия  в  начале  XIX  в.  Правление  Александра  I.
Правительственный  конституционализм.  Проекты
реформ  М.М.  Сперанского.  Административные
преобразования.  Реформирование  системы
образования.  Становление  русского  консерватизма.
Н.М.  Карамзин.  Россия  в  системе  международных
отношений.  Участие  в  антифранцузских  коалициях.
Тильзитский мир и его последствия.  
Отечественная  война  1812  г.:  характер  военных
действий.  Влияние  войны  с  Наполеоном  на
политическую  и  общественную  жизнь  страны.
Бородинское сражение и его итоги и последствия для
дальнейшего хода войны. Оставление Москвы. Марш-
маневр М. И. Кутузова и стратегия русской армии на
завершающем  этапе  войны.   Заграничные  походы
русской армии. Роль России в освобождении Европы
от  наполеоновской  гегемонии.  Венский  конгресс  и
становление  «европейского  концерта».  Российская
империя и новый расклад сил в Европе. Политическая
концепция  легитимизма.  Идейные  основания  и
политическая роль «Священного союза» монархов.    
Политическая реакция второй половины царствования
Александра  I.  Проект  Уставной  грамоты  Российской
империи.  Движение  декабристов:  причины
зарождения,  этапы  развития,  декабристские
организации.  «Образ  будущего»  в  программных
документах  декабристов.  Смерть  Александра  I  и
династический  кризис.  Восстание  на  Сенатской
площади, восстание Черниговского полка. Следствие и
суд  над  декабристами.  Оценки  движения  и
выступлений современниками и историками. Влияние
восстания  на  Сенатской  площади  на  правление
Николая I.
Российская империя во второй четверти XIX в.
Николаевская  Россия.  Представления  Николая  I  о
власти.  Факторы  формирования  его
внутриполитического  курса.  Государственный  строй,
бюрократизация,  деятельность  Императорской
канцелярии.  Кодификация  законодательства.
Экономическое  развитие  второй  четверти  XIX  в.
Вопрос  о  кризисе  крепостного  хозяйства  в
исторической  науке.  Крестьянский  вопрос  во
внутренней  политике.  Реформа  государственной
деревни.  Финансовые  реформы  Е.Ф.  Канкрина.
Национальная  политика  правительства.  Польский
вопрос. 
Русская общественная мысль николаевского времени.
Влияние немецкой классической философии. Триада С.
С.  Уварова  как  государственная  идеология:  поиск
формулы  национальной  идентичности.  Концепция



«народности».  «Философические  письма»  П.  Я.
Чаадаева:  трансформация  его  взглядов.
Славянофильство и западничество: общее и отличное.
Панславизм.  Зарождение  «русского  социализма».
Государство, общество, община в интерпретации А.И.
Герцена. 
Перемены  во  внешнеполитическом  курсе  во  второй
четверти XIX в. Политика России в восточном вопросе.
Войны  с  Ираном  и  Турцией.  Политика  России  на
Кавказе: стратегические задачи и тактические приемы.
Война  на  Северном  Кавказе:  причины,  этапы,
последствия.  Активизация  политики  на  Дальнем
Востоке.  Н.Н.  Муравьев-Амурский.  Россия  и
европейские революции. «Весна народов». Венгерская
революция.  Крымская  война  как  итог
внешнеполитического  курса.  Основные  события.
Оборона  Севастополя.  Парижский  мир.  Оценки
царствования Николая I в историографии. 
Россия и мир во второй половине XIX века. Мировой
исторический  процесс.  Становление  индустриальной
цивилизации.  Технический  прогресс  и  социальные
сдвиги.  Движения  социального  протеста.  Рабочее
движение.  Развитие  политических  идеологий.
Либерализм  и  утопический  социализм.  Рождение
марксизма.  Империи  и  национальные  государства.
Ведущие страны Европы и мира во второй половине
XIX в.  Колониальная  экспансия.  Общества  и  страны
Востока  в  условиях  европейской  колониальной
экспансии.  Антиколониальные  движения  и  попытки
реформ.
Время Великих реформ в России. Отмена крепостной
зависимости крестьянства. Дискуссия о ее причинах и
значении.  Ведение  земств  и  городского
самоуправления,  реформирование  суда,  народного
просвещения и печати. Роль российской бюрократии в
подготовке и осуществлении реформ. 
Социальные  и  экономические  последствия  Великих
реформ.  Состояние  помещичьего  хозяйства  в  конце
XIX  в.  Крестьянское  хозяйство:  дискуссия  о
«земельном голоде» рубежа XIX–XX вв. Крестьянская
община  в  меняющейся  России.  Правовой  статус
крестьянина после реформы 1861 г. Индустриализация
и урбанизация. Строительство железнодорожной сети.
Развитие банковской сферы. Роль предпринимателей в
развитии экономической и культурной жизни России
второй половины XIX — начала XX в.  Складывание
новых социальных групп (земцев, земских служащих,
представителей  свободных  профессий,  адвокатов,
служащих акционерных компаний и т. д.). Появление
рабочего вопроса в России.
Общественная мысль в эпоху Великих реформ. Власть
и общество. Складывание революционной традиции в



России.  Русское  народничество:  освоение  и
переосмысление наследия А. И. Герцена. Направления
и эволюция народнической мысли: Хождение в народ.
Революционный террор конца 1870 — начала 1880-х
гг.  Деятельность  организации  «Народная  воля».
Попытки диалога  власти и  общества  в  1878–1881 гг.
Убийство народовольцами императора Александра II.
Первые  марксистские  кружки  в  России  и  эволюция
народничества в 1880-е гг. 
Власть  и  общество  в  годы царствования  Александра
III.  Дискуссия  в  историографии  о  содержании
правительственной политики: контрреформы или курс
на  стабилизацию?  Концепция  «народной  монархии».
Идеология государственного консерватизма. Политика
в  области  местного  самоуправления,  просвещения,
цензуры.  Экономическая  политика  и  начало  периода
интенсивного  роста  российской  экономики.
Формирование новых промышленных районов. Начало
строительства Транссибирской магистрали. 
Российская  империя  на  международной  арене.
Преодоление  последствий  Крымской  войны.
Включение Средней Азии в состав России. Отношения
со  странами  Дальнего  Востока.  Панславизм  и
славянский вопрос. Внешняя политика и общественное
мнение конца 1870-х гг. Русско-турецкая война (1877–
1878):  цена  победы.  Берлинский  конгресс:
вынужденные  уступки  или  дипломатическое
поражение? Внешнеполитический курс в царствование
Александра III. Нарастающие конфликты с Германской
империей.  Русско-французское  сближение.
Становление блоковой системы в Европе конца XIX —
начала XX в. Кризис «европейского концерта».
Национальный  вопрос  и  национальная  политика.
Центральная  власть  и  национальные  движения.
Польское восстание 1863 г. Корректировка принципов
национальной политики. Национализм и русификация
окраин в период правления Александра III. 
Российская империя в начале XX века. Исторический
контекст.  Вторая  индустриальная  революция  на
Западе.  Колониальные  империи  и  столкновение
интересов  великих  держав.  «Пробуждение  Азии»
факторы  и  проявления.  Обострение  международных
отношений. Общественные движения в странах Запада.
Либерализм, марксизм, консерватизм на рубеже веков. 
Российская  империя  в  начале  правления  Николая  II:
особенности  и  проблемы  экономического  и
социального  развития.  Внутриполитический  курс.
Либеральное и леворадикальное движение, назревание
политического  кризиса.  «Полицейский  социализм».
Дальневосточная  политика  России.  Русско-японская
война и ее внутриполитические последствия. 
Первая российская революция. Дискуссия о причинах



и  характере  революции,  хронологических  рамках.
«Кровавое  воскресенье».  Специфика  массового
движения 1905 г. Роль забастовочного, крестьянского и
национальных  движений  в  революции.   Всеобщая
октябрьская  политическая  стачка.  Манифест  17
октября  1905  г.  и  его  последствия.  Особенности
российского  конституционализма.  Проблема
государственного строя Российской империи в  1906–
1917 гг. в публицистике начала XX в. и историографии.
Политическое насилие в 1905 г. Изменения в системе
государственного управления. Государственная дума в
системе  центральной  власти.  Итоги  Первой  русской
революции.
Российские  партии  в  1905-1917  гг.  Программные
установки и тактика деятельности. Опыт российского
парламентаризма.  Проект  системных  преобразований
П.  А.  Столыпина.  Аграрная  реформа  Столыпина:
замысел,  механизмы  осуществления,  последствия.
Землеустройство.  Переселенческая  политика.  Бурный
экономический  рост  в  предвоенный  период.
«Третьеиюньская» политическая система. Столыпин и
политические  партии.  Репрессивная  политика
правительства.  Политический  кризис  марта  1911  г.
Убийство П. А. Столыпина. IV Государственная дума. 
Россия  в  Первой  мировой  войне.  Предпосылки
вооруженного  столкновения  ведущих  держав.
Механизм  эскалации  конфликта.  Этапы  боевых
действий на Восточном фронте, его роль в ходе войны.
Социальные последствия военных действий. Массовая
мобилизация, маргинализация в российском обществе.
Трансформация  политической  системы.
Государственное  регулирование  в  условиях  войны.
Николай  II  –  верховный  главнокомандующий.
Формирование  «Прогрессивного  блока».  Конфликты
Думы и Совета министров. Нарастание политического
кризиса в конце 1916 – начале 1917 г. 
Культура  России  в  XIX  –  начале  XX  в.  Факторы  и
условия развития российской культуры. 
Развитие  образование:  основные  реформы,  подходы,
достижения. Феномен российского университета. Роль
чтения  и  периодической  печати  в  культурной  жизни
России. Общественное мнение и салонная культура. 
Российская  наука  в  контексте  глобальных  научных
революций. 
Стилевые поиски в европейском искусстве. Культура и
искусство  стран Востока.  Изменения  в  материальной
культуре и городском пространстве.   
Литература и искусство России в XIX – начале XX в.
Обращение  к  национальным  основам:  «русско-
византийский»  и  «русский»  стили.  Завершение
формирования  русского  литературного  языка  в
произведениях  А.  С.  Пушкина.  Дискуссии  о  путях



развития языка в первой половине  XIX в.  Золотой
век  и  Серебряный  век  русской  литературы.
Знакомство европейских читателей с сочинениями
И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л.Н. Толстого.
Изучение  русской  словесности.  Словарь  В.И.  Даля.
Развитие  системы  цензуры.  Расцвет  академической
живописи  в  полотнах  К.  П.  Брюллова,  И.  К.
Айвазовского  и  А.  А.  Иванова.  Переход  к
реалистическому  искусству  в  произведениях
участников  «Товарищества  передвижных
художественных выставок».  Влияние  стиля  модерн в
мировом  и  российском  искусстве.  Национальные
мотивы  в  модерне.  Неорусский  стиль.  Движение  к
конструктивизму. В. Г. Шухов. 
Поворот  к  индивидуальному  началу  в  творчестве
художников объединения «Мир искусства». Авангард
в работах В.  В.  Кандинского,  К.  С.  Малевича,  Н.  С.
Гончарова.  Развитие  национальной  театральной  и
музыкальной  культуры.  Постановка  на  сцене
петербургского Большого театра оперы М. И. Глинки
«Жизнь  за  царя».  Творения  композиторов  «Могучей
кучки».  Появление  «режиссерского»  театра  —
театральная  система  К.  С.  Станиславского  и  В.  И.
Немировича-Данченко.  Мировое  признание  русской
культуры.  Произведения  П.  И.  Чайковского.  Синтез
театра,  музыки  и  живописи  в  постановках  С.  П.
Дягилева — «Русские сезоны» в Париже. Новые виды
искусства — фотография и кино.
Социальные аспекты культурного развития. Процессы
модернизации и культурная жизнь. 
Исторические  процессы  на  территории
Калининградской  области в XVIII – начале XX века.
Петр I в Восточной Пруссии. «Великое посольство» и
дальнейшие  визиты  царя-реформатора  в  провинцию.
Русско-прусские научные связи в «век Просвещения».
Русские  студенты  в  Кенигсберге.  Роль  выходцев  из
Восточной  Пруссии  в  деятельности  Санкт-
Петербургской  Академии  наук.  События  Семилетней
войны на  территории Восточной  Пруссии.  Сражение
при  Гросс-Егерсдорфе.  Восточная  Пруссия  –
провинция  Росийской  империи.  Судьба
«Радзивилловской»  («Кенигсбергской»)  летописи.
Просвещение  на  земле  Восточной  Пруссии.
Деятельность И. Канта. Философия Канта и российская
культура. 
Территория  области  в  период  наполеоновских  войн.
Русско-прусско-французская  война  1806-1807  гг.
Сражения при Прейсиш-Эйлау (совр. Багратионовск) и
Фридланде  (совр.  Правдинск).  Тильзитский  мир.
Заграничный  поход  русской  армии  и  освобождение
провинции  от  наполеоновских  войск  в  1813  г.
Деятельность российского консульства в Кенигсберге.



Восточная Пруссия глазами русских путешественников
конца  XVIII  –  XIX  в.  Роль  провинции  в
международной торговле Российской империи. 
Восточная Пруссия в период Первой мировой войны.
Восточно-Прусская операция Русской императорского
армии.  Действия  армии  П-Г.К.  Ренненкампфа  в
северной  части  провинции.  Сражение  под
Гумбинненом  (совр.  Гусев)  и  его  роль  в  контексте
военных  событий  кампании  1914  г.  Причины
отступления  армии  Ренненкампфа.  Завершающие
сражения  в  Восточной  Пруссии.  Память  о  Первой
мировой  войне  на  территории  Калининградской
области. 

9 Советское государство и 
общество: от 
революционного старта к
«консервативной 
модернизации» (1917 – 
1930-е гг.)

Великая российская революция (1917–1922). Причины
и факторы революционного кризиса 1917 г. Дискуссии
в  историографии  о  соотношении  объективных  и
субъективных  причины  революции.  Первая  мировая
война  как  катализатор  нарастания  политического
кризиса и конфликтности в обществе. 
Основные  этапы  революции.  Февраль  1917  г.
Свержение  самодержавия  и  попытки  выхода  из
политического  кризиса.  Причины  и  формы
взаимодействия  Петросовета  и  Временного
правительства.  Позиция  лидеров  российских
социалистических  партий  по  отношению  к
Временному правительству. Приказ № 1 и его влияние
на  армию.  Основные  направления  политики
Временного правительства. Политика большевиков по
отношению  к  Временному  правительству  и  ее
динамика — от поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся
власть советам!». Роль В. И. Ленина в выработке новой
политики.  Июльский  кризис,  конец  Двоевластия,
«Корниловский мятеж» и его подавление. Нарастание
экономических  трудностей,  радикализация  широких
народных  масс,  рост  влияния  большевиков.  Октябрь
1917 г.  Свержение Временного правительства,  захват
власти  большевиками  в  октябре  1917  г.  Значение
«Декрета о мире» и «Декрета о земле». Осень 1917 —
весна  1918  гг.  — «Триумфальное  шествие  советской
власти»  или  «Эшелонный  период  Гражданской
войны»? Формирование советской государственности,
социально-экономическая  политика  большевиков.
Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 г. 
Причины  Гражданской  войны.  Основные  фронты
Гражданской  войны  и  военные  действия  на  них.
Интервенция  иностранных  войск.  Идеология  Белого
движения  и  важнейшие  антибольшевистские
правительства.  Удельный  вес  монархических,
либерально-демократических  и  социалистических
течений  в  Белом  движении  и  антибольшевистском
лагере.  Красный  и  белый  террор.  Национальная



политика  «красных»  и  «белых»  в  ходе  Гражданской
войны.  Создание  советских  республик.  Советско-
польская  война  и  ее  результаты.  Финальный  этап
Гражданской  войны:  поражение  П.  Н.  Врангеля,
окончание  крупномасштабной  Гражданской  войны  в
России  и  постепенный  переход  в  1921–1922  гг.
правительства  большевиков  к  задачам  мирного
времени. Военные действия в Закавказье, Туркестане и
на Дальнем Востоке. Дальневосточная республика.
Военно-стратегические  и  военно-экономические
причины  победы  советских  войск.  Социально-
экономические  преобразования  большевиков  в  годы
Гражданской  войны.  Политика  «Военного
коммунизма».  Развитие  чрезвычайных  практик
управления.  Ущемление  реальных  прав  советов.
Советские  идеологические  и  культурные  новации
периода  Гражданской  войны.  Антирелигиозная
пропаганда.  Агитация.  Революционный  авангард  в
искусстве.  Языковые  метаморфозы революционных
лет. 
Послереволюционная  эмиграция  и  феномен  русского
Зарубежья.  РОВС  и  «Сменовеховцы».  «Союзы
возвращения на Родину». Социально-демографические,
экономические,  политические  результаты  и
последствия Гражданской войны. Голод 1921–1922 гг.
Крестьянские  восстания.  Кронштадтское  восстание.
Переход к Новой экономической политике.  Создание
СССР.  Предпосылки  и  причины  объединения
советских республик. Спор по оводу «автономизации»
и  «федерализации».  Роль  В.  И.  Ленина  в  создании
СССР по варианту «федерализации».
Советский  Союз  в  1920-e  годы.  Международный
контекст. Революционная волна в Европе и мире после
Первой мировой войны. Крах империй и образование
новых государств. Версальско-вашингтонская система.
Формирование  мирового  порядка  под  англо-
французской гегемонией.  Страны Запада в  1920-е  гг.
стабилизация. Рост влияния социалистических партий
и профсоюзов. 
Советская  экономика  в  условиях  НЭПа.  Важнейшие
преобразования.  НЭП  как  «компромиссная»
экономическая  модель.  Иностранные  концессии.
Стимулирование  кооперации.  Финансовая  реформа
1922–1924  гг.  и  общее  оздоровление  финансовой
системы.  Создание  Госбанка  и  Госплана  РСФСР.
Противоречия и кризисы НЭПа. План ГО-ЭЛРО. Итоги
экономического развития к 1928 г. 
Государственный  строй  и  политическая  борьба.
ВКП(б)  и  система  советов  в  системе  власти.
Завершение  формирования  однопартийной
политической системы. Смерть В. И Ленина и борьба
за «ленинское наследство». Победа И. В. Сталина и его



сторонников над оппозицией. Результат политической
борьбы в высших эшелонах советского руководства к
концу  1920-х  гг.  Образование  новых  союзных
республик в Закавказье и Средней Азии.
Политика  «коренизации»  и  ее  результаты.  Вопрос  о
фактической  степени  централизации  Советского
Союза.
Социальная  и  культурная  политика  в  1920-е  гг.
Общественные  настроения  и  общественные
организации.  Политика  государства  в  области
материнства  и  детства.  Борьба  с  беспризорностью.
Эмансипация  женщин.  Становление  государственной
системы  здравоохранения.  Социальные  «лифты».
Международное  значение  советских  социальных
реформ.  Феномен  «лишенцев».  Деревенский  социум.
Советские праздники, советизация имен и топонимики.
Политика  советского  руководства  по  отношению  к
церкви.  «Обновленчество».  Пропаганда  атеизма.
Государственная  политика  в  сфере  искусства.
Развитие языков и литератур народов СССР. 
Внешнеполитический  курс  советского  руководства.
Отказ от ставки на мировую революцию и переход к
концепции  сосуществования  с  капиталистическим
окружением.  Вопрос  о  «царских  долгах».  Прорыв
дипломатической  блокады.  Договор  в  Рапалло  и
«Полоса признаний».  «Военная тревога» 1927 г.  и ее
роль в  определении советского внешнеполитического
курса.  Коминтерн  и  сеть  других  международных
прокоммунистических  организаций  и  их  роль  в
продвижении  советских  идей  в  мире,  подготовка
иностранных политических кадров в СССР. 
Время «Великого перелома». СССР в 1930-е годы. 
Причины отказа от НЭПа в конце 1920-х гг. Курс на
индустриализацию и крах попыток  осуществить  её  в
рамках  НЭПа.  Переход  к  политике  форсированной
индустриализации.  Опора  на  внутренние  источники.
Формирование  директивно-плановой  экономики  как
механизма  мобилизации  материальных  и  трудовых
ресурсов.  «Великая  депрессия»  и  ее  значение  для
осуществления  планов  индустриализации.
Заготовительный кризис. Переход к политике массовой
коллективизации.  «Раскулчивание»  и  создание
системы МТС. Массовый голод в СССР в 1932–1933
гг.  «Трудодни»  и  роль  личных  подсобных  хозяйств.
Наиболее  значимые  стройки  первых  пятилеток.
Возникновение  в  СССР  новых  отраслей
промышленности. Освоение зарубежных технологий и
использование  иностранных  специалистов.  Влияние
нарастающей международной напряженности на темпы
и  приоритеты  индустриализации.  Милитаризация
экономики  Советского  Союза,  первоочередное
развитие  оборонных  производств.  Позитивные  и



негативные  результаты  экономического  развития
СССР в 1930-е гг. Ликвидация безработицы. Проблема
товарного дефицита и ее решение. Карточная система. 
Политические  процессы  в  СССР  в  1930-х  гг.
Завершение  складывания  механизма  власти
единоличной  власти  Сталина.  Процесс  перетекания
властных полномочий от партийных структур (Съезд,
ЦК)  к  узкой  группе  партийного  истеблишмента
(Политбюро).  Окончательное  свертывание
внутрипартийной  демократии.  Завершение
трансформации  партии  в  основную  властную
структуру  механизма  управления  СССР.  Общее
усиление  идеологического  контроля  над  обществом.
Усиление  роли  органов  государственной  без-
опасности.  Массовые  политическое  репрессии.
«Московские  процессы»  1936–1938  гг.  «Большой
террор»  1937–1938  гг.  Репрессии  в  армии.
«Национальные  операции».  ГУЛАГ  как  инструмент
подавления  активной  и  потенциальной  оппозиции  и
средство решения экономических задач. Конституция
СССР 1936 г. 
Советское  общество  в  1930-е  гг.  Особенности
положения  социальных  групп.  «Бывшие  люди»,
«единоличники»,  и  «трудпоселенцы».  Социальное
положение  советской  номенклатуры.  «Ударники»  и
«стахановцы».  Урбанизация  и  ее  последствия.
Жилищная  проблема  в  СССР  1930-х  гг.  Феномен
«советского человека».  Возвращение к традиционным
семейным  ценностям.  Пропаганда  коллективизма  и
интернационализма. Массовый энтузиазм — причины
и  результаты.  Массовый  спорт.  Пионерская
организация. «Пантеон» героев 1930-х гг. 
Культурная революция. Переход к массовой средней
школе.  Государственный  контроль  за  сферой
искусства.  Официальный  язык  периода  первых
пятилеток.  «Социалистический  реализм»  в
литературе и искусстве. Главные темы и творцы
советской  литературы. Градостроительство.
Кинематограф. Изменения отношения к отечественной
истории.  Государственный  патриотизм  в
литературе  и  кинематографе. Итоги  социально-
политического  и  экономического  развития  СССР  в
1930-е  гг.  Оценки  результатов  «сталинской
модернизации» в историографии.  
Международное  положение  «Страны  советов».
Вступление СССР в Лигу наций. «Великая депрессия»
1929–1933 гг.  на  Западе и  поиск  выхода из  кризиса.
Приход к власти в Италии и Германии фашистского и
нацистского  режимов.  СССР  и  попытки  создания
системы  коллективной  безопасности  в  Европе.
Агрессия  Японии  в  Китае.  Помощь  СССР
республиканской Испании и Китаю. 



10 Советский Союз в годы 
Великой Отечественной 
войны

Великая  Отечественная  война  (1941–1945).
Периодизация  Второй  мировой  войны.  Великая
Отечественная  война  –  ее  важнейшая  составляющая.
Европа  и  Дальний Восток  на  пути  к  новой мировой
войне.  Обострение международной ситуации в  конце
1930-х  гг.  Вооруженные  конфликты  на  Дальнем
Востоке. Широкомасштабная агрессия Японии против
Китая.  Мюнхенская  конференция  1938  г.  и  ее
последствия.  Итало-эфиопская  война.  Британско-
франко-советские переговоры в Москве и их неудача.
Советско-германский  договор  1939  г.  (пакт
Риббентропа-Молотова)  и  секретные  протоколы  к
нему. Споры вокруг его значения. Нападение Германии
на  Польшу.  Вступление  в  войну  Великобритании  и
Франции. Присоединение к СССР Западной Украины и
Западной  Белоруссии,  а  также  Бессарабии  и
прибалтийских  республик.  «Зимняя  война»  с
Финляндией.  «Странная  война».  Захватническая
политика нацистской Германии. 
Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской
Германии  на  СССР.  Боевые  действия  летом  1941  —
зимой  1941/42  гг.  Причины  отступления  советских
войск.  Массовый  героизм  советских  воинов.
Важнейшие сражения лета – осени 1941 г. Смоленское
сражение,  Киевское  сражение,  оборона  Одессы,
оборона Севастополя, Блокада Ленинграда. Победа под
Москвой  и  ее  историческое  значение.  Наиболее
значимые  решения  советского  правительства  по
организации отпора врагу: создание Государственного
Комитета  Обороны,  перевод  промышленности  на
военные  рельсы,  массовая  эвакуация  промышленных
мощностей,  перманентная  мобилизация.  Крах
немецкой  стратегии  блицкрига.  Попытки  советских
войск  развернуть  контрнаступление  весной  1942  г.
сразу на
нескольких  участках  фронта.  Причины  неудач  этих
наступательных операций. Боевые действия на других
фронтах мировой войны. 
Нацистский  оккупационный  режим.  Политика  и
практика геноцида советского народа нацистами и их
пособниками.  Генеральный  план  «Ост»  и  замыслы
гитлеровского  руководства  относительно  населения
СССР.  Массовые  преступления  гитлеровцев  на
временно  оккупированной  территории  СССР.
Бесчеловечное  обращение  гитлеровцев  с  советскими
военнопленными.  Становление  партизанского
движения  в  тылу  противника.  Попытки  гитлеровцев
наладить планомерную эксплуатацию оккупированных
территорий.  «Остарбайтеры».  Расширение
партизанского  движения,  создание  Центрального
штаба партизанского движения (ЦШПД).
Партизанские  рейды,  партизанские  края.



Сотрудничество  с  гитлеровцами  различных  кол-
лаборантов.  Власов  и  власовцы.  Национальные
формирования.  ОУН-УПА.  Отряды  СС  из  народов
Прибалтики. 
Жизнь советских граждан в тылу. Массовый трудовой
героизм.  Движение «двухсот-ников» и «тысячников».
Экономическое  обеспечение  перелома  в  войне.
Значение эвакуированных предприятий для экономики
восточных  регионов  СССР.  Меры  по  консолидации
советского  общества  и  укреплению  патриотических
начал  в  условиях  войны.  Использование
дореволюционного  исторического  наследия
(восстановление  погон,  учреждение  орденов
Александра  Невского,  Суворова,  Ушакова  и  др.)
Смягчение  антирелигиозной  политики  и
восстановление  патриаршества  в  Русской
Православной  Церкви.  Культура  в  годы  Великой
Отечественной  войны.  Фронтовые  концертные
бригады.  «Фронтовые  кино-сборники».  Плакаты
Кукрыниксов.  Поэзия  и  война.  «Василий  Теркин».
Стихи  и  пьесы  Константина  Симонова.  Феномен
фронтовой прессы. 
Сражения  на  советско-германском  фронте  с  весны
1942 г.  до весны 1943 г.  Наступление противника на
Кавказ  и  Сталинград  (план  «Блау»).  Строительство
Волжской  рокады.  Сталинградские  сражение  —
решающий  акт  коренного  перелома  в  Великой
Отечественной  и  во  всей  Второй  мировой  войне.
Ржевская  битва.  Советское  наступление  зимой  –
весной 1943  г.  Деблокирование  Ленинграда.  «Дорога
Победы». Основные причины успеха советских войск в
ходе зимнего контрнаступления. 
Сражение  на  Курской  дуге  и  наступление  Красной
армии по всем фронтам до весны 1943 г. Курская битва
и окончательный переход стратегической инициативы
к  Красной  армии.  Наступление  под  Ленинградом
зимой  1944  г.  «Битва  за  Днепр».  Сражение  на
Правобережной  Украине.  Корсунь-Шевченковская
операция.  Причины  успеха  советского  наступления
осенью 1943 г. — весной 1944 г.
Окончательное  освобождение  территории  СССР  и
освободительный поход в Восточную и Центральную
Европу. Важнейшие сражения: операция «Багратион»,
Ясско-Кишиневская  операция,  Висло-Одерская
операция,  Восточно-Прусская,  Берлинская  операции.
Освобождение  Праги.  Капитуляция  Германии.
Наиболее  известные  факты  фальсификации  истории,
связанные с освободительной миссией Красной армии
в  Европе.  Начало  восстановления  экономики
освобожденных регионов СССР.
СССР и  союзники.  Формирование  Антигитлеровской
коалиции. Проблема «второго фронта». Ленд-лиз и его



значение.   Иностранные  воинские  формирования  в
составе  советских  войск.  Взаимодействие  с
болгарскими, румынскими и югославскими войсками в
борьбе  с  гитлеровцами.  Варшавское  восстание.
Действия  «Армии  Крайовой»  и  «Армии  Людовой».
Проблема  открытия  «второго  фронта»  в  Европе.
Операция «Оверлорд» и наступление войск западных
союзников  в  1944–1945  гг.  Советско-японская  война
1945 г. и атомные бомбардировки японских городов со
стороны США. Капитуляция Японии. 
Тегеранская,  Ялтинская  и  Потсдамская  конференции.
Формирование  основ  ялтинского  послевоенного
мироустройства.  Новые  территории  в  составе  СССР.
Судебные  процессы  над  главными  военными
преступниками:  Нюрнбергский,  Токийский,
Хабаровский. Итоги Великой Отечественной и второй
мировой  войны.  Решающий  вклад  СССР  в  победу
антигитлеровской коалиции. Людские и материальные
потери. Изменения политической карты Европы.

11 СССР в 1945–1991 гг.: от
послевоенного 
восстановления до 
Беловежских 
соглашений.

Советский  Союз  и  зарубежный  мир  в  послевоенные
годы  (1945–1984).  ССР,  страны  Запада  и  Востока  в
первое послевоенное десятилетие. Основные процессы
экономического  и  социально-политического  развития
стран  Запада.  Колониальная  система  и  начало  её
распада. 
 «Поздний  сталинизм»  в  СССР  (1945–1953).
Восстановление  экономики.  Социально-
демографические  процессы.  Голод  1946–1947  гг.
«Холодная  война»  и  ее  влияние  на  социально-
экономическое развитие страны. Крупнейшие стройки
десятилетия.  «Сталинский  план  преобразования
природы».  Надежды  в  обществе  на  либерализацию
политического  режима.  Новый  виток  массовых
репрессий.  «Борьба  с  космополитизмом».  Советская
литература  и  русская  словесность  в  первое
послевоенное десятилетие. 
Международное положение и внешняя политика СССР
в послевоенный период. Начало «холодной войны» и
формирование биполярного мира. Образование ГДР и
ФРГ.  СССР  и  война  в  Корее.  «План  Маршалла».
Создание НАТО и ЕЭС. Смысл холодной войны» как
комплексного  противостояния  в  экономической,
военно-технической,  дипломатической,
идеологической и культурной сферах.
«Оттепель»  (вторая  половина  1950-х  —  первая
половина 1960-х гг.). Борьба за власть после смерти И.
В.  Сталина.  Причины,  обусловившие  победу  Н.  С.
Хрущева. Отказ от политики массовых репрессий и его
последствия.  ХХ  съезд  КПСС.  Сокращение  армии,
ставка  на  ракетные  войска.  Завершение  в  СССР
процесса  урбанизации  и  экономические  последствия



этого.  Начало  формирования  слоя  несменяемых
руководителей.  Поиск  командой  Хрущева  новых
методов  интенсификации  экономики.  Создание
совнархозов.  Освоение  Целины  и  другие  новации  в
сельском хозяйстве. Практические результаты реформ.
Важнейшие достижения СССР в этот период: успехи в
решении жилищной проблемы, лидирующие позиции в
исследованиях космоса и компьютерных технологиях.
Замедление темпов роста экономики к середине 1960-х
гг. Изменения в общественных настроениях. Феномен
«шестидесятников». Ослабление «железного занавеса».
Развитие  туризма  (в  том  числе  — международного).
Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 г.
Московские  кинофестивали.  Антирелигиозная
политика.  Кампания  против  «формализма  и
абстракционизма». Причины отстранения Хрущева от
власти.
Власть  и  общество  во  второй  половине  1960-х  —
начале  1980-х  гг.  Приход  к  власти  Л.  И.  Брежнева.
Принцип  коллективного  руководства.  Выбор
стратегического  пути  развития  страны  в  середине
1960-х  гг.  Реформа  по  внедрению  в  экономику
принципов  экономического  стимулирования  и
причины ее свертывания («реформа А.Н. Косыгина»).
Взаимоотношения союзного центра и республик СССР.
Возрастание роли и значения ВПК и ТЭК.  Освоение
нефтегазовых месторождений Западной Сибири и  их
значение.  Строительство  Байкало-Амурской
магистрали. Проекты международного сотрудничества
с  Европой  (газопровод  «Дружба»)  и  экономические
санкции. СССР — вторая экономика мира. Динамика
экономического развития СССР в середине 1960-х —
начале 1980-х гг. по сравнению с ведущими странами
Запада.  Научно-техническая  революция  и  советская
экономика.  Причины  снижения  темпов
экономического  развития  и  появления  кризисных
явлений к началу 1980-х гг. Рост «теневой экономики».
Ситуация  в  сельском  хозяйстве.  Причины  неудач  в
решении продовольственной проблемы. 
Советское общество в период «позднего социализма».
Приоритеты  социальной  политики.  Повышение
культурно-образовательного  уровня  и  материального
благосостояния  граждан.   Формирование  советского
«среднего  класса».  Рост  потребительских  запросов
населения  и  обострение  проблемы  товарного
дефицита. Принятие Конституции СССР 1977 г. Рост
влияния КПСС. Увеличение привилегий номенклатуры
к  началу  1980-х  гг.  Общественные  настроения  и
критика  власти.  Феномен  «шестидесятников».
Диссиденты.  Уход  молодежи  в  неформальные
движения  (КСП,  хиппи  и  др.).  Снижение  доверия  к
государственным  СМИ.  «Самиздат»  как  социальный



феномен.  Правозащитное движение.  Потребительские
тенденции в социуме. 
Основные направления развития культуры и духовной
жизни в СССР. Процессы эволюции городской среды,
структур повседневности. От «сталинского ампира» —
к функциональной архитектуре.  Новые тенденции в
живописи,  литературе,  театре.  «Лейтенантская
проза».  «Деревенская  проза».  Развитие  языков  и
литератур  народов  СССР.  Успехи  в  развитии
языкознания.   Живопись  — от  «сурового  стиля»  до
импрессионизма. Выставка «30 лет МОСХ» и разгром
«второго  русского  авангарда».  «Бульдозерная
выставка».  Поэтапная  легализация
нонконформистского  изобразительного  искусства.
Создание  крупных  мемориальных  комплексов,
увековечивающих  память  о  Великой  Отечественной
войне.  Феномен  «авторской  песни».  Вокально-
инструментальные ансамбли. Русский рок. Советский
кинематограф  послевоенного  периода.  От
«Малокартинья»  позднего  сталинизма  к  «Советской
новой  волне».  Награды  советских  фильмов  на
зарубежных  кинофестивалях.  Комедии  Появление  в
1980-х  годах  кинофильмов  «массового»  жанра  —
первые  советские  фильмы-катастрофы  и  боевики.
Расцвет советской мультипликации и ее мировое
признание.  Развитие  телевидения.  Многосерийные
телефильмы  и  телесериалы.  Формирование
культурного андеграунда.
Национальный вопрос в послевоенном СССР. Курс на
выравнивание  социального  и  культурного  уровней
развития  республик  СССР,  формирование  в  этих
республиках  национальной  интеллигенции.  Попытки
советского  руководства  создать  новую историческую
общность  —  «советской  народ».  Причины  неудачи
этой  политики.  Нарастание  националистических
настроений в  республиках в  первой половине 1980-х
гг.
Международное положение и внешняя политика СССР
в  1950-е  –  начале  1980-х  гг.  Основные  очаги
напряженности  и  международные  процессы.
Деколонизация.  Усиление  социалистического
«вектора»  в  странах  «третьего  мира».  Соотношение
сил  просоветского  и  проамериканского  блоков  в
середине  1950-х  гг.  Попытка  Хрущева  добиться
потепления  международных  отношений  во  второй
половине  1950-х.  Берлинский  и  Карибский  кризисы.
Достижение военного паритета по обычным и ядерным
вооружениям. Советско-американское соперничество в
Латинской  Америке.  Кубинская  революция.  Позиция
СССР  в  Арабо-израильском  противостоянии.
Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в
Европе  (СБСЕ)  в  Хельсинки.  Складывание  системы



информационного давления на СССР и его союзников.
Политика  СССР  по  отношению  к  странам
социалистического  содружества.  Советско-китайские
отношения.  СССР  и  война  во  Вьетнаме.  Разрядка
международной  напряженности  в  1970-е  гг.
Экономическая  интеграция  в  рамках  СЭВ  и  ЕЭС.
Проекты экономической интеграции СССР и Западной
Европы  (газопровод  Уренгой-Помары-Ужгород,
поставки советского газа и нефти за рубеж). Усиление
внешнеполитических  вызовов  для  СССР  в  первой
половине  1980-х  гг.:  обострение  советско-
американских  и  советско-китайских  отношений,
международная  реакция  на  ввод  советских  войск  в
Афганистан, политический кризис в социалистической
Польше. 
Период «перестройки» и распад СССР (1985–1991). 
СССР к середине 1980-х гг. Попытки реформирования
советской  системы.  М.С.  Горбачев  и  начало
обновления  руководящих  кадров.  Поиск  выхода  из
кризиса  — «госприемка»,  антиалкогольная кампания,
Госагропром. Формирование идеологии нового курса:
«ускорение»,  «гласность»,  «перестройка».  Реакция
населения  на  политику  «пере-стройки».  Концепция
«механизма  торможения».  Политическая  реформа.
Съезд  народных  депутатов.  Экономическая  реформа:
кооперативы  и  государственные  предприятия  с
выборными директорами и СТК. Результаты реформы.
«Явочная» приватизация. 
Изменения в духовной жизни и культурной политике.
Перемены в отношении государства и церкви. Начало
возвращения  храмов  верующим,  восстановление
монастырей. 1000-летие Крещения Руси. Политизация
культурной  сферы.  Споры  о  политических  событиях
1930-х  — 1940-х  гг.  как  инструмент  в  политической
борьбе.  Рост  влияния  «четвертой  власти».  Журнал
«Огонек».  Новое  руководство  во  главе  творческих
союзов.  Телепрограммы  «Взгляд»  и  «Прожектор
Перестройки».  Отмена  цензуры  и  широкое
проникновение западной массовой культуры. Феномен
«видеосалонов».  Новые  веяния  в  кинематографе  —
обращение к ранее запретным темам и стилям.
Внешняя  политика  периода  «перестройки».  «Новое
мышление». Советско-американский договор о ракетах
малой  и  средней  дальности.  Роспуск  ОВД  и  СЭВ.
Поэтапная  сдача  руководством  СССР
внешнеполитических позиций. Объединение Германии
и вопрос о расширении НАТО на восток. «Бархатные
революции» в Восточной Европе. 
«Парад  суверенитетов»  —  причины  и  следствия.
Обострение  межнациональных  конфликтов.  Причины
возникновения  и  обострения  противостояния
руководства  РСФСР  и  руководства  СССР.



«Новоогаревский процесс» и  договор  об  учреждении
Союза  Суверенных  Государств.  Путч  ГКЧП,
учреждение Содружества Независимых Государств,  и
роспуск  СССР.  Непосредственные  и  долгосрочные
последствия  распада  СССР.  Дискуссия  о  причинах
распада СССР. Окончание «холодной войны». Вопрос
о  судьбе  советского  ядерного  оружия.  Европейская
интеграция

12 Российская  Федерация в
1991–2022 годах

Россия в 1990-е годы. 
Последствия распада СССР для российской экономики
и обороноспособности. 
Рыночные  реформы  и  их  социальные  последствия.
«Шоковая  терапия».  Ваучерная  приватизация  —
позитивные и негативные аспекты. Причины отказа от
альтернативных  проектов  приватизации.  Свобода
внешней  торговли,  свобода  выезда  за  рубеж,
окончательное  крушение  железного  занавеса,
хождение  иностранной  валюты.  Рост  зависимости
экономики от международных цен на энергоносители.
Нарастание  негативных  последствий  реформ.
Безработица,  деиндустриализация,  «челноки»,
криминализация общества, падение жизненного уровня
большинства  населения,  имущественное  расслоение,
формирование  олигархата.  Финансовые  пирамиды.
Залоговые  аукционы.   «Новые  русские».  Смена
ценностных ориентиров.  Экономический кризис 1998
г.  Кризис  образования  и  науки.  Демографические
последствия  трансформационного  шока.  Новая  роль
религии и Церкви в постсоветской России. 
Центр  и  регионы  Федерации.  Центробежные
тенденции.  Федеративный  договор  1992  г.  Борьба  за
восстановление  конституционного  порядка  в  Чечне.
Хасавюртовские  соглашения.  Особенности
политических процессов 1990-х гг. Б. Н. Ельцин и его
окружение.  Складывание  и  особенности
многопартийности 1990-х гг.  Основные политические
партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы.
Нарастание  противоречий  по  поводу  хода  и
результатов реформ между президентом и Верховным
Советом.  Политический  кризис  1993  г.  и  его
разрешение.  Принятие  Конституции  РФ  1993  г.
Болезнь Ельцина и снижение управляемости страной.
Назначение  премьер-министром  РФ  В.В.  Путина.
Победа над международным терроризмом в Чечне. 
Международное  положение  и  внешняя  политика
России.  Формирование  однополярного  мира.  Распад
Югославии.  Завершение вывода российских войск из
Европы.  Заключение  с  США  договора  СНВ-2.
Вступление  Российской  Федерации  в  G8  и  в  Совет
Европы. Бомбардировки США и НАТО Югославии в
1999  г.  как  переломный  момент  взаимоотношений
России с Западом. Начало интеграционных процессов



на постсоветском пространстве. Проблема «советских
долгов».  Каспийский  трубопроводный  консорциум.
Миротворческая  миссия  России  в  Приднестровье  и
Южной  Осетии.  Роль  России  в  урегулировании
армяно-азербайджанского  конфликта  из-за  Нагорного
Карабаха. 
Культура  России  в  1990-е  гг.  «Натиск»  массовой
культуры.  Бурный  рост  шоу-бизнеса  и  индустрии
развлечений.  Коммерциализация кино и  телевидения.
Сокращение  количества  производства  отечественных
кинолент.  Возрастание  роли  телевидения.  Появление
новых  форматов  телепередач:  ток-шоу,  реалити-шоу.
Телереклама.  Видеоклипы.  Спутниковое  и  кабельное
телевидение.  Преобладание  «легких  жанров»  в
литературе и музыке. Театральное искусство. Создание
телеканала  «Культура».  Феномен  «актуального
искусства».  Соцарт  как  новый  стиль  в  живописи  и
театре.  Новые  формы  творчества:  артобъекты,
инсталляции, перформансы. Общественные дискуссии
о «текущем моменте» и перспективах развития страны.
Русский язык в условиях радикальных экономических
перемен и политических коллизий.  
Россия  в  начале  XXI  в.  Тенденции  и  проблемы
мирового  развития  начала  нового  тысячелетия.
Постиндустриальное  общество.  Интернет.
Информационная  революция.  Информационная
экономика.  Экономические  кризисы.  Глобализация  и
региональная интеграция. Интеграционные процессы в
Евразии,  Тихоокеанском  и  Атлантическом  регионах.
Глобальные  проблемы  современности.  Борьбе  с
терроризмом. Миграционный кризис. Пандемия covid-
19. Новая научная картина мира. Постнеклассическая
модель  науки.  Основные  процессы  международной
жизни. Региональные конфликты. 
Политическое  развитие  России  в  начале  века.
Преодоление  противостояния  парламента  и
правительства.  Укрепление  «вертикали  власти»,
создание  федеральных  округов.  Восстановление  в
Чечне  конституционного  порядка.  Разграничение
властных  полномочий  федерального  центра  и
регионов.  Приведение  местного  законодательства  в
соответствие  с  федеральным.  Переизбрание  В.  В.
Путина президентом в 2004 г., главные положения его
политической  программы.  Рост  устойчивости
политической системы России, консолидация ведущих
политических  сил  страны.  Борьба  с  терроризмом  на
территории РФ. Избрание в 2008 г. президентом РФ Д.
А.  Медведева,  деятельность  В.  В.  Путина  на  посту
председателя Правительства. Принятие новой военной
доктрины  (2010).  Переизбрание  В.  В.  Путина
президентом РФ в 2012 и 2018 гг.  Конституционный
референдум 2020 г.



Социально-экономическая  ситуация.  Устойчивый
экономический  рост  2000-х  гг.  Курс  на
сбалансированный  бюджет,  минимизацию  инфляции,
повышение уровня жизни населения, технологическую
модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов
в
бюджете  страны.  «Цифровой  прорыв»  —
стремительное  проникновение  цифровых  технологий
во все отрасли жизни. Широкое внедрение интернет-
технологий  в  производство,  связь,  и  их  влияние  на
медиасферу.  Распространение  в  России  различных
социальных  сетей,  формирование  интернет-сегмента
экономики.  Политика  построения  инновационной
экономики.  Технопарки.  Инновационный  центр
«Сколково».  Процесс  восстановления  научного
потенциала  и  его  трудности.  Крупнейшие
инфраструктурные  проекты.  Государственная
программа  повышения  рождаемости.  Программы
развития вооруженных сил.  Влияние международных
санкций (2014–2022  гг.) на экономику страны. 
Социальное  и  культурное  развитие.  Внедрение  в
России  «Болонской  системы»  образования.  Система
ЕГЭ. Негосударственные вузы и школы. Позитивные и
негативные  аспекты  образовательной  реформы.
Миграционная политика РФ, рост продолжительности
жизни  и  уровня  рождаемости.  Пандемия  КОВИД  и
борьба  с  ней  в  России.  Новые  тенденции   в
российской  музыке,  литературе,  живописи,
кинематографе и архитектуре. Русский рок, русский
рэп.  Феномен  социальных  сетей,  блогерство  и
видеоблогерство,  сетевая  культура.  Видеоигры  как
культурный феномен. Ролевое движение.
Внешняя политика в 2000–2013 гг. Позиция России по
отношению  к  Англо-Американскому  вторжению  в
Ирак  в  2003  г.,  интервенции  стран  НАТО  в  Ливию,
вводу войск коалиции западных стран в Афганистан, и
вмешательству США и их союзников в гражданскую
войну в Сирии. Вступление РФ в ВТО. Продолжение
расширения  НАТО  на  восток.  Отход  России  от
односторонней ориентации на страны Запада, ставка на
много-векторную внешнюю политику. Вступление РФ
в ШОС и  БРИКС.  Китайский и  латиноамериканский
векторы  внешней  политики  России.  Интеграционные
процессы  на  постсоветском  пространстве.  Создание
ОДКБ.  Образование  Союзного  государства  России  и
Белоруссии. Феномен «цветных революций» в мире и
на постсоветском пространстве. Нападение Грузии на
Южную Осетию и российских миротворцев в 2008 г.,
«принуждение Грузии к миру».  «Арабская весна» и ее
влияние  на  международную  политику.  Создание  на
ближнем  Востоке  экстремистской
квазигосударственной  группировки  ИГИЛ



(организация, запрещенная в РФ) Внешнеполитические
события  2014–2022  гг.  Вступление  мира  в  период
«политической  турбулентности».  Провозглашение
руководством Грузии и Украины курса на вступление в
НАТО.  Односторонний  выход  США  из  договора  о
ракетах средней и малой дальности. Государственный
переворот  2014  г.  на  Украине  и  его  последствия.
Воссоединение  Крыма  и  Севастополя  с  Россией,
создание  ЛНР  и  ДНР.  «Минские  соглашения»  и  их
судьба.  Нарастание  напряженности  во
взаимоотношениях  с  США  и  их  европейскими
союзниками.  Успешная  деятельность  российского
воинского  контингента  в  Сирии.  Роль  ОДКБ  в
сохранении  стабильности  в  Казахстане.  Обострение
конфликта  и  периодические  боевые  действия  в
Нагорном Карабахе, роль России в их урегулировании.
Отказ  США,  НАТО  и  ЕС  от  обсуждения  угроз
национальной  безопасности  России.  Официальное
признание ЛНР и ДНР Россией.  Начало специальной
военной операции на Украине. Санкционное давление
стран  Запада  на  Россию,  попытки  ее  изоляции  от
остального мира. Цели специальной военной операции.
Вхождение  в  состав  России  Донецкой  Народной
Республики,  Луганской  Народной  Республики,
Запорожской области, Херсонской области.
Исторические  процессы  на  территории
Калининградской области в новейшее время.
Провинция  Восточная  Пруссия  в  системе  советско-
германских отношений в межвоенный период. Участие
СССР в Восточной ярмарке в Кенигсберге. 
Территория провинции в годы Второй мировой войны.
Советские  гражданские  лица  («остарбайтеры»)  и
военнопленные на земле Восточной Пруссии. Система
лагерей  для  военнопленных.  Подготовка  боевых
действий  на  территории  провинции.  Советские
разведгруппы.  Гумбинненская  и  Восточно-Прусская
наступательные  операции  Красной  армии.  Штурм
Кенигсберга. Память о Великой Отечественной войне
на Калининградской земле. 
Международно-правовые  аспекты  создания
Калининградской  области.  Деятельность
чрезвычайных  органов  управления.  Интеграция
региона  в  административно-правовое  и  социально-
экономическое  пространство  СССР.  Кампания
переименований.  Заселение  области:  организация,
масштабы,  результаты.   Депортация  немецкого
населения.  Структура  экономики  края  в  советский
период.  Крупнейшие  предприятия.
Рыбопромышленный  комплекс.  Сельское  хозяйство.
Роль  области  в  экономическом  развитии  страны.
Социальное  и  культурное  развитие.
Градостроительство.  Место  области  в  развитии



отечественной  литературы  советского  и
постсоветского времени.
Калининградская область в конце 1980-х – 1990-е гг.
Превращение  области  в  российский  эксклав  на
Балтике.  Миграционные  процессы.  Трансформация
региональной  экономики  в  условиях  рыночных
реформ.  Особая  экономическая  зона.  Управление  и
самоуправление.  Развитие  туристическо-
рекреационного  сектора.  Строительство  и  развитие
инфраструктуры.  Обеспечение  энергетической
безопасности края.  Область в условиях санкционного
давления. Место Калининградской области в системе
российских регионов.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. История как наука. 
2. Периодизация и факторы российской истории. 
3. Северная Евразия: от каменного века к эпохе цивилизаций древности.
4. Евразия в период раннего Средневековья. Образование государства Русь
5. Русь в контексте развития средневековых цивилизаций Запада и Востока (XI –

начало XIII в.)
6. Русские земли в XIII — первой половине XV в.  
7.  Формирование и  развитие  единого  русского государства  во  второй половине

XV–XVI вв. 
8. Смутное время: от национальной катастрофы к восстановлению суверенитета и

единства. 
9.  Русское  государство  в  XVII  веке:  процессы консервативной модернизации  и

социальные катаклизмы. 
10.  Новые  рубежи  России:  процессы  колонизации  и  расширения  границ  в

отечественной истории XVII века. 
11. Россия в период реформ Петра I. От царства к империи. 
12.  Процессы модернизации в  истории Российской империи середины –  второй

половины XVIII в. 
13. Россия на международной арене «века Просвещения». 
14. Российская империя в первой половине XIX в.:  государственные реформы и

внешняя политика.  
15. Великие реформы Александра II как модернизационный проект.  
16. Власть и общество во второй половине XIX в.
17. Россия как континентальная империя. Национальная политика и дипломатия.
18. Россия в начале XX века: процессы модернизации, революция и реформы.  
19. Великая российская революция (1917–1922 гг.) и ее международный резонанс. 
20. СССР в 1920-е гг. 
21 Время «Великого перелома». СССР в 1930-е гг. 
22. Начальный этап Великой Отечественной войны.  
23. Коренной перелом и завершающий этап Великой Отечественной войны. 



24.  СССР  в  первые  послевоенные  годы:  восстановление  экономики  и
международные отношения. 

25. Советское общество и государство в середине 1950-х – начале 1980-х гг. 
26. «Перестройка» и распад СССР. 
27. Россия в 1990-е гг.: экономические и политические преобразования, внешняя

политика.  
28. Российская Федерация в начале XXI в. и современный мир.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1. Особенности научного исторического познания. История и память о прошлом.  
2. Народы и государства Причерноморья в античной письменной традиции. 
3. Ранние сведения о руси. Деятельность первых древнерусских князей. 
4. Государство и общество Руси в XI – начале XIII в.  
5–6. Война и мир в древнерусском летописании и литературных произведениях.
7. Особенности и достижения культуры средневековой Руси. 
8. Формирование представлений и стереотипов о России в Европе в XVI–XVII вв. 
9.  «Сибирская эпопея» XVII  века:  открытие и  освоение новых земель русскими

землепроходцами и колонистами. 
10. Публицистика Московского царства XVI-XVII вв.
11. Крепостническая система и сословное общество России в XVIII веке. 
12. Война и дипломатия в эпоху Просвещения
13.  Формирование русского литературного языка во второй половине  XVIII –

первой половине XIX в.  
14. Прошлое и настоящее России в русской общественной мысли первой половины

XIX в. 
15-16. Война и дипломатия «долгого XIX века». 
17-18. Актуальные проблемы российской действительности в зеркале русской

классической литературы. 
19. Поэтическое осмысление Великой Российской революции.
20. Коллективизация в СССР и ее роль в истории российской деревни. 
21. «Без срока давности». Нацистские преступления на территории СССР. 
22. Духовная жизнь и культура военных лет. 
23. Сталинградская битва – начало коренного перелома в войне. 
24. Восточно-Прусская операция Красной Армии. 
25.  Переселенческие  кампании  послевоенного  времени  (на  примере

Калининградской области). 
26. «Поэт в России – больше, чем поэт». Социально-культурный потенциал

советской литературы послевоенных лет. 
27.  Советская  космическая  программа:  «через  тернии  к  звездам».  Феномен

советской фантастики 1950-х-1970-х гг. 
28.  Калининградская  область  в  1990-е  гг.:  практики  выживания  и  структуры

повседневности.  
29.  События  и  процессы  Новейшего  времени  в  зеркале  семейной  памяти

(подведение итогов проектной работы).

Требования к самостоятельной работе студентов
Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам:
1. История как наука. 
2. Периодизация и факторы российской истории. 
3. Северная Евразия: от каменного века к эпохе цивилизаций древности.
4. Евразия в период раннего Средневековья. Образование государства Русь



5. Русь в контексте развития средневековых цивилизаций Запада и Востока (XI –
начало XIII в.)

6. Русские земли в XIII — первой половине XV в.  
7.  Формирование и  развитие  единого  русского государства  во  второй половине

XV–XVI вв. 
8. Смутное время: от национальной катастрофы к восстановлению суверенитета и

единства. 
9.  Русское  государство  в  XVII  веке:  процессы консервативной модернизации  и

социальные катаклизмы. 
10.  Новые  рубежи  России:  процессы  колонизации  и  расширения  границ  в

отечественной истории XVII века. 
11. Россия в период реформ Петра I. От царства к империи. 
12.  Процессы модернизации в  истории Российской империи середины –  второй

половины XVIII в. 
13. Россия на международной арене «века Просвещения». 
14. Российская империя в первой половине XIX в.:  государственные реформы и

внешняя политика.  
15. Великие реформы Александра II как модернизационный проект.  
16. Власть и общество во второй половине XIX в.
17. Россия как континентальная империя. Национальная политика и дипломатия.
18. Россия в начале XX века: процессы модернизации, революция и реформы.  
19. Великая российская революция (1917–1922 гг.) и ее международный резонанс. 
20. СССР в 1920-е гг. 
21 Время «Великого перелома». СССР в 1930-е гг. 
22. Начальный этап Великой Отечественной войны.  
23. Коренной перелом и завершающий этап Великой Отечественной войны. 
24.  СССР  в  первые  послевоенные  годы:  восстановление  экономики  и

международные отношения. 
25. Советское общество и государство в середине 1950-х – начале 1980-х гг. 
26. «Перестройка» и распад СССР. 
27. Россия в 1990-е гг.: экономические и политические преобразования, внешняя

политика.  
28. Российская Федерация в начале XXI в. и современный мир.

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  выполнение  заданий,
выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: 

1. Особенности научного исторического познания. История и память о прошлом.  
2. Народы и государства Причерноморья в античной письменной традиции. 
3. Ранние сведения о руси. Деятельность первых древнерусских князей. 
4. Государство и общество Руси в XI – начале XIII в.  
5–6. Война и мир в древнерусском летописании и литературных произведениях. 
7. Особенности и достижения культуры средневековой Руси. 
8. Формирование представлений и стереотипов о России в Европе в XVI–XVII вв. 
9.  «Сибирская эпопея» XVII  века:  открытие и  освоение новых земель русскими

землепроходцами и колонистами. 
10. Публицистика Московского царства XVI-XVII вв.
11. Крепостническая система и сословное общество России в XVIII веке. 
12. Война и дипломатия в эпоху Просвещения
13.  Формирование  русского  литературного  языка  во  второй  половине  XVIII –

первой половине XIX в.  
14. Прошлое и настоящее России в русской общественной мысли первой половины

XIX в. 



15-16. Война и дипломатия «долгого XIX века». 
17-18.  Актуальные  проблемы  российской  действительности  в  зеркале  русской

классической литературы. 
19. Поэтическое осмысление Великой Российской революции.
20. Коллективизация в СССР и ее роль в истории российской деревни. 
21. «Без срока давности». Нацистские преступления на территории СССР. 
22. Духовная жизнь и культура военных лет. 
23. Сталинградская битва – начало коренного перелома в войне. 
24. Восточно-Прусская операция Красной Армии. 
25.  Переселенческие  кампании  послевоенного  времени  (на  примере

Калининградской области). 
26.  «Поэт  в  России  –  больше,  чем  поэт».  Социально-культурный  потенциал

советской литературы послевоенных лет. 
27.  Советская  космическая  программа:  «через  тернии  к  звездам».  Феномен

советской фантастики 1950-х-1970-х гг. 
28.  Калининградская  область  в  1990-е  гг.:  практики  выживания  и  структуры

повседневности.  
29.  События  и  процессы  Новейшего  времени  в  зеркале  семейной  памяти

(подведение итогов проектной работы).

Выполнение учебно-исследовательского проекта «XX век в зеркале семейной и
локальной истории». Проект выполняется на протяжении всего периода освоения курса
«История  России». Подробные  инструкции  по  выполнению  и  оформлению  проекта
предоставляются преподавателем дополнительно. 

Примерная структура проекта:
А).     Составление генеалогической схемы («древа») семьи. 
Б).     Создание историко-географической карты, отражающей историю семьи в XX

веке. 
В). Проведение  историко-социологического  анализа  поколений  семьи

(профессиональные  занятия,  уровень  образования,  характер  социальной  мобильности,
число детей в семье и др.) с целью выявление тенденций эволюции социального облика
поколений. 

Г).    Герои и подвижники в истории семьи.  Составление справок о предках  –
участниках мировых войн, других вооруженных конфликтов, тружениках производства,
науки, других сфер экономики, творческих профессий. 

Д). Семейная историческая память – выявление специфики памяти о прошлом у
представителей различных поколений семьи. 

Е).  Семья  и  «малая  родина»  (город,  поселок,  район)  в  истории  языка  и
литературы  – формирование базы фактов (материалов), в том числе изобразительных,
подготовка информационных обзоров. 

Ж). Аналитическое  эссе,  в  котором  излагаются  результаты  изысканий  о
воздействии  событий,  явлений  и  процессов  «большой  истории»  (история  страны,
всемирно-исторические  процессы)  на  исторический  путь  семьи,  на  развитие  региона
(родного города, села, района).  

З). Создание творческого информационного продукта (инфографика, презентация,
видеоролик и т.д.) с отображением наиболее важных результатов проекта. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в



профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств



8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

1. Историческая наука и 
память о прошлом

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии

2. Народы и государства на 
территории современной 
России в древности 

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии

3. Русь в IX — первой трети 
XIII в.

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии

4. Русские земли в XIII – 
первой половине XV вв.

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии

5. Формирование и развитие 
единого русского государства 
во второй половине XV–XVI 
вв.

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии

6. Российское государство в 
XVII в.

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии

7. Россия в XVIII в.: традиции
и модернизация. 

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии

8. Российская империя в XIX –
начале XX в.: государство, 
общество, культура.

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии

9. Советское государство и 
общество: от революционного 
старта к «консервативной 
модернизации» (1917 – 1930-е 
гг.)

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии

10. Советский Союз в годы 
Великой Отечественной войны

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии

11. СССР в 1945–1991 гг.: от 
послевоенного восстановления
до Беловежских соглашений.

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии

12.  Российская  Федерация  в
1991–2022 годах

УК-5 Тестирование, опрос на практическом
занятии



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные
ответы

Short Answer Кого  называют  «отцом
истории»?

Геродот

Short Answer Как называют главный метод
исторической науки?

Историзм

Short Answer Автор  «Истории  государства
Российского»?

Карамзин

Short Answer Название  теории
происхождения
древнерусского  государства
М.В. Ломоносова

Антинорманиз
м

Single
Selection

Метод,  рассматривающий
исторические  процессы  в  их
развитии,
взаимодействии  и
взаимовлиянии

исторический
хронологический
диалектический

ретроспективный

1

Single
Selection

Принцип исторической науки,
требующий рассматривать
исторический  процесс  таким,
каким  он  был  в
действительности, а не таким,
каким бы нам хотелось
 

Историзма
объективности

социального подхода
диалектический

2

Single
Selection

Подход  к  исследованию
исторических  процессов,  в
основе  которого  лежит
взаимодействие  и
взаимовлияние
производительных  сил,
производственных отношений
и классовой борьбы
 

исторический
Логический

формационный
цивилизационный

3

Multiple
Selection

К  вспомогательным
историческим  дисциплинам
относятся:

сфрагистика
палеография

криптография
мемуаристка

1,2

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы

SingleSelectio
n

Какая из 
перечисленных 
реформ была 
осуществлена 
Петром I

Открытие первого университета
Уничтожение патриаршества
Учреждение Верховного тайного совета
Открытие Академии художеств

2

SingleSelectio

n

Какое из сражений 
произошло раньше?

Гангутская битва
Взятие Измаила
Битва при Гросс-Егерсдорфе
Полтавская битва

4

SingleSelectio

n

Что из 
перечисленного 
относится к 
результатам реформ
Петра I?

Создание новых отраслей промышленности
Улучшение положения крепостных крестьян
Превращение дворянства в 
привилегированное сословие
Утрата позиций на международной арене

1



SingleSelectio

n

Противником 
России в Северной 
войне была

Пруссия
Швеция
Речь Посполитая
Дания

2

SingleSelectio

n

Что из 
перечисленного 
относится к 
реформам Петра I?

Введение подушной подати
Секуляризация церковных земель
Генеральное межевание земель
Жалованная грамота дворянству

1

Comparison Соотнесите даты и 

события 
1700 - 1721 Русско-турецкая война
1756 - 1763 Северная война
1773 - 1775 Восстание Е. Пугачева
1768 - 1774 Семилетняя война

1-2,2-4,4-1,3-

3

Comparison Соотнесите имена и 

события
Петр I Открытие университета
Екатерина II Принятие табели о рангах
Анна Иоанновна Создание Уложенной 

комиссии
Елизавета 
Петровна

Отказ принять кондиции

1-2,2-3,3-4,4-

1

Comparison Соотнесите имена и 

события
Михаил 
Ломоносов

Сподвижник Петра Великого

Александр 
Радищев

Автор антинорманнской теории

Василий 
Татищев

Автор первого труда по истории 
России

Феофан 
Прокопович

Автор «Путешествия из 
Петербурга в Москву»

1-2,2-4,3-3,4-

1

Comparison Соотнесите 

термины и понятия
протекциони
зм

Форма правления, при которой 
вся власть принадлежит монарху

рекрутчина Изъятие материальных и 
земельных богатств у церкви 

Абсолютизм Экономическая политика, 
направленная на защиту 
национальной промышленности

секуляризац
ия

Проведение регулярных наборов
населения в постоянную армию

1-3,2-4,3-1,4-

2

Comparison Соотнесите даты и 
события

1803 Восстание декабристов
1825 Указ о вольных хлебопашцах
1861 Создание  Государственного

совета
1810 Отмена крепостного права

1-2,2-1,3-4,4-
3

Comparison Соотнесите имена 
современников

Александр I А.М. Горчаков
Николай I М.М. Сперанский
Александр II Н.Х. Бенкендорф
Александр III К.П. Победоносцев

1-2,2-3,3-1,4-
4

Comparison Соотнесите события Бородино Отечественная война 1812
Оборона Шипки Крымская война
Оборона
Севастополя

Русско-турецкая война 1877
- 1878

Присоединение
Финляндии

Русско-шведская война 1807
– 1808 гг.

1-1,2-3,3-2,4-
4

SingleSelectio Первым главой В.И. Ленин 1



n советского 
правительства 
являлся

И.В. Сталин
Рыков
Л.Д. Троцкий

SingleSelectio
n

Москва стала 
столицей советской
России в

1918 г.
1922 г.
1917 г.
1934 г.

1

SingleSelectio
n

Что  из
перечисленного
относится  к
политике  военного
коммунизма?

Запрет на ведение частной торговли
Разрешение применения наемного труда
Разрешение аренды земли
Создание бирж труда

1

SingleSelectio
n

Какое из 
перечисленных 
событий произошло
раньше?

Заключение Брестского мира
Принятие декрета о земле
Образование СССР
Вхождение СССР в Лигу наций

2

SingleSelectio
n

Какое из 
перечисленных 
событий произошло
позже?

Заключение пакта о ненападении с Германией
Принятие первой конституции СССР
Образование СНК
Вступление СССР в Лигу наций

1

Проектное задание 
«Советское монументальное искусство»
Проблематика: Советская монументальное искусство и его роль в советском обществе
на разных этапах его развития.
Цель проекта
1. Изучить образцы советского монументального искусства.
2.Вовлечь студентов в практическую деятельность на основе исторических знаний.
Задачи проекта

 Создать  базу  данных  произведений  советского  монументального  искусства
(мультимедиа-галерея).

 Показать  идеологическую  направленность  этих  произведений  (создание
аналитической записки).

 Провести  сравнение  советских  произведений  монументального  искусства  с
зарубежными.

 Изучить  значимость  произведений  монументального  искусства  для  советского
общества по материалам прессы.

Результат
Создана мультимедиа-галерея советских произведений монументального искусства.
Презентована аналитическая записка о содержании этих произведений.
Составлен  доклад  о  сравнительном  анализе  советских  и  зарубежных  произведениях
монументального искусства.
Представлен итоговый доклад о  значимости  произведений монументального искусства
для советского общества.



8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

История как наука
Периодизация российской истории
Факторы и специфика исторического развития России
Евразийское пространство в первобытную эпоху 
Цивилизации древности и народы Северной Евразии 
Евразия в период раннего Средневековья. Образование государства Русь
Русь  в  контексте  развития  средневековых  цивилизаций  Запада  и  Востока  (XI –

начало XIII в.)
Русские земли в XIII веке
Историческое развитие русских земель в XIV – первой половине XV в. 
Письменность и литература Средневековой Руси
Художественная культура Средневековой Руси
Формирование единого Русского государства в XV – начале XVI в. 
Русское государство и мир в начале эпохи Нового времени  
Русское государство в начале XVII в. Смутное время
Процессы модернизации в России XVII в. 
Россия и ведущие страны Европы и Азии в XVII веке
Культура Русского государства (конец XV–XVII вв.)
Православие и православная церковь в российской истории XIII–XVII вв. 
Письменность и литература Московской Руси
Россия в период преобразований Петра I
Эпоха дворцовых переворотов. Семилетняя война 
Россия во второй половине XVIII в. 
Международное положение и внешняя политика России в XVIII в. 
Культурное пространство России в XVIII веке. 
Русский язык и литература в XVIII в.
Россия в первой четверти XIX в. 
Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. 
Российская империя во второй четверти XIX в.
Восточный вопрос  во  внешней  политике  России  в  период  правления  Николая  I.

Крымская война
Реформы 1860-х – 1870-х гг. 
Государственный реформизм 1880-х – начала 1890-х гг. 
Власть и общество во второй половине XIX в. 
Россия и мир во второй половине XIX века
Россия  в  начале  XX века:  процессы  модернизации,  политический  курс,  внешняя

политика
Революция 1905–1907 гг. Опыт российского парламентаризма 
Национальная политика в Российской империи (XIX – начала XX в.)
Русский язык и литература «Золотого века»
Литературные поиски «Серебряного века»
Художественная культура России в XIX – начале XX в.



Исторические процессы на территории Калининградской области в средние века и
новое время

Россия в Первой мировой войне. 
Великая российская революция (1917–1922): дискуссия о причинах и предпосылках, 

развитие революционного процесса в феврале – октябре 1917 г.
 Великая российская революция (1917–1922): первые преобразования большевиков, 

Гражданская война как национальная катастрофа
Великая российская революция (1917–1922): выход страны из Гражданской войны, 

корректировка экономического курса, итоги, последствия и международный резонанс 
революции. 

Революция и Гражданская война в зеркале исторических исследований и 
художественной литературы

Советский Союз в 1920-e годы 
Время «Великого перелома». СССР в 1930-е годы
Социальные преобразования 1920-х-1930-х гг. 
Советская литература 1920-х-1930-х гг. Финал «серебряного века» и 

«социалистический реализм»
Международное положение и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
Великая Отечественная война (1941–1945): периодизация, начальный этап, 

мобилизация экономики и общества.
 Великая Отечественная война (1941–1945): оккупационный режим и движение 

сопротивления, коренной перелом, советская дипломатия в годы войны.
Великая Отечественная война (1941–1945): завершающий период войны, 

освободительная миссия Красной Армии в Европе, итоги и последствия войны. 
Восточно-Прусская операция Красной Армии. 
Роль советской науки, медицины, культуры в обеспечении устойчивости фронта и 

тыла в годы Великой Отечественной войны
Литература военных и первых послевоенных лет.
Советский Союз и зарубежный мир в послевоенные годы (1945–1953). 
Атомный проект в истории советской науки. 
Создание Калининградской области и ее заселение в послевоенные годы 
СССР в 1953–1984 гг. Процессы социально-экономического и политического 

развития.
«Холодная война» как исторический феномен.
Космическая программа СССР и феномен советской фантастики 1950-х – 1970-

х гг. 
Период «перестройки» и распад СССР (1985–1991)
Калининградская область в советский период
Россия в 1990-е годы
Россия в начале XXI века
Калининградская область на рубеже XX-XXI вв. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания



Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. История России: учебник для вузов: в 2 частях / Под ред. Ю. А. Петрова. –

М.:  Наука,  2024.  –  622  с.
https://minobrnauki.gov.ru/action/history_expert/documents/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D
0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%90%D0%97%D0%90_%D0%BA
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-



%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9.pdf  (дата  обращения:
29.01.2025).

Дополнительная литература
1. Земцов, Б. Н. История России: учебник / Б.Н. Земцов, А.В. Шубин, И.Н. Данилевский.
— 2-е  изд.,  перераб.  и доп.  — Москва:  ИНФРА-М, 2023.  — 584 с.  +  Доп.  материалы
[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/972180. -
ISBN  978-5-16-014251-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1896658  (дата  обращения:  29.01.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.
2. Мунчаев, Ш. М. История России: учебник / Ш.М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и доп.
—  Москва:  Норма:  ИНФРА-М,  2024.  —  512  с.  -  ISBN  978-5-91768-930-2.  -  Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/2114313  (дата  обращения:
29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.
3. Нестеренко, Е. И. История России: учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко,
Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2024. — 296 с. -
ISBN  978-5-9558-0138-4.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2039992  (дата  обращения:  29.01.2025).  –  Режим
доступа: по подписке 
4.  Всемирная  история:  учебник  для  студентов  вузов  /  под  ред.  Г.Б.  Поляка,  А.Н.
Марковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 887 с. - (Серия
«Cogito  ergo  sum»).  -  ISBN  978-5-238-01493-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1028870.  (дата  обращения:  29.01.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.
5. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: учебник для студентов вузов: В
3 ч. / под ред. A. M. Родригеса и М. В. Пономарева. — Москва: Гуманитар, изд. центр
ВЛАДОС, 2017. — Ч. 1: 1900-1945. - 463 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00607-Х.
-  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1053792  (дата
обращения: 29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.
6. История России XVIII — начала XX века: учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е.
Воронин, А.П. Синелобов; под ред. М.Ю. Лачаевой. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 648 с.
+  Доп.  материалы  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://new.znanium.com].  —
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25130. - ISBN 978-5-16-
012874-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1023725 (дата
обращения: 29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.
7.  Без  срока  давности.  Преступления  нацистов  и  их  пособников  против  мирного
населения  на  оккупированной  территории  РСФСР  в  годы  Великой  Отечественной
войны:  документы  и  материалы.  М.,  2020.  URL
https://xn--80aabgieomn8afgsnjq.xn--p1ai/pdf (дата обращения: 29.01.2025).
8. Фортунатов, В. В. История: учебное пособие / В. В. Фортунатов. - Санкт-Петербург:
Питер,  2020.  -  464  с.  -  (Учебное  пособие).  -  ISBN  978-5-4461-1179-4.  -  Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1720878  (дата  обращения:
29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.
9.  Чернявский,  А.  Г.  История образования и  педагогической мысли.  Том 1.  История:
монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. — Москва: ИНФРА-М,
2018. — 264 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/24944. - ISBN 978-5-16-
012649-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/946203 (дата
обращения: 29.01.2025)
10. Шишова, Н. В. Отечественная история: учебник / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова,
В.А. Ушкалов [и др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 462 с. — (Высшее образование). -
ISBN  978-5-16-004480-4.  -  Текст:  электронный.  -  URL:



https://znanium.com/catalog/product/1194877  (дата  обращения:  29.01.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.
11. Великая Отечественная война 1941—1945 годов: в 12 томах. — Изд. доп. и испр. —
Москва:  Кучково  поле,  2015.  —  Текст:  электронный  //  Министерство  обороны
Российской  Федерации  [сайт].  —  URL:
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm (дата обращения: 29.01.2025).

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта
(https://eios.kantiana.ru/), обеспечивающую разработку и комплексное использование

электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера

и связи с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное на рабочих местах студентов соответствующего ПО и антивирусное

программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 



Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Компьютерная графика»

Цель дисциплины - изучение законов и методов создания различных видов графи-
ческой продукции с использованием аппаратных и программных компьютерных средств.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компе-
тенции

Результаты освоения образо-
вательной программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Спосо-
бен осу-
ществлять 
поиск, крити-
ческий анализ 
и синтез 
информации, 
применять си-
стемный под-
ход для реше-
ния поставлен-
ных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оцен-
ку информации, принимает 
обоснованное решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу соб-
ственной и чужой мыслитель-
ной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источ-
ники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений

Знать:  Особенности  системного  и
критического мышления
Уметь:  Применять  логические
процедуры  к  процессу  создания  ди-
зайн-проекта окружающей среды
Владеть:  Методами анализа источни-
ков  информации,  оценки  противоре-
чий источников

ОПК-6. Спосо-
бен решать за-
дачи профес-
сиональной де-
ятельности на 
основе 
информацион-
ной и биб-
лиографиче-
ской культуры 
с применением
информаци-
онно-комму-
никационных 
технологий и с
учетом основ-
ных требова-
ний информа-
ционной без-
опасности

ОПК-6.1. Выбирает современ-
ные информационные техно-
логии и программные сред-
ства, в том числе отечествен-
ного производства, для реше-
ния задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-6.2. Демонстрирует 
способность использовать ци-
фровые ресурсы для решения 
задач профессиональной дея-
тельности

Знать:  Современные  информацион-
ные технологии и программные сред-
ства создания дизайн-проектов
Уметь:  Использовать  цифровые  ре-
сурсы  при  создании  дизайн-проектов
окружающей среды
Владеть:  Современными  программ-
ными средствами создания профессио-
нального дизайн-проекта окружающей
среды

ПК-9 Спосо-
бен работать с 
современными
компьютер-
ными техно-
логиями и 

ПК-9.1 Использует достиже-
ния мировых современных 
компьютерных технологий в 
проектной практике.

ПК-9.2 Ориентируется в раз-

Знать:  Современные  программные
средства создания дизайн-проектов
Уметь:  Использовать  цифровые  ре-
сурсы в области средового дизайна
Владеть:  Современными  программ-
ными средствами создания профессио-



программами в
области сре-
дового дизай-
на, применять 
современные 
технологии, 
требуемые при
реализации ди-
зайн-проекта 
на практике.

вивающемся контенте компью-
терных технологий и программ
в области средового дизайна, 
использует накопленный опыт 
пользования различными 
компьютерными технологиями
в процессе самостоятельного 
изучения новых дизайнерских 
продуктов.

нального дизайн-проекта окружающей
среды

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Компьютерная графика» представляет собой обязательную часть
учебного плана (Б.1.О.18).

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Объем дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 612
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) (всего)

408

Аудиторная работа (всего): 408
в т. числе:
Лекции –
Практические занятия –
Лабораторные работы 394
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной дея-
тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную ра-
боту обучающихся с преподавателем

14

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 186
Вид промежуточной аттестации обучающегося 18

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 2 3

Раздел 1. Основы черчения. Программа Autodesk AutoCAD

1 Интерфейс  программы
AutoCAD

Запуск программы. Обзор и настройка интерфейса.
Командная строка

2 Примитивы. Создание и
редактирование

Единицы измерения. Команды. Примитивы. Отре-
зок,  полилиния,  прямоугольник,  окружность.  Ко-
манды  редактирования:  переместить,  копировать,
повернуть, масштаб, обрезать, подобие, зеркало

3 Свойства  объектов.
Слои

Свойства  объектов  –  Цвет,  Тип линии,  Толщина.
Слои.  Создание  слоев.  Управление  слоями.  Изо-
ляция слоя. Удаление

4 Штриховка, заливка Типы штриховок. Нанесение штриховки. Свойства



штриховки. Редактирование. Интерактивное нане-
сение на несколько объектов

5 Блоки Создание  блока.  Вставка  блока.  Библиотеки  бло-
ков. Использование палитры «Центр управления»

6 Работа с текстом
Типы текстов.  Однострочный текст.  Многостроч-
ный текст. Способы редактирования текста. Стили
текста. Шаблоны

7 Размеры

Размеры.  Выноски.  Нанесение  и  редактирование
размеров  и  выносок.  Команда  Размер.  Специаль-
ные размеры (цепь, базовый). Создание размерного
стиля и стиля выносок

8 Вывод на печать

Понятие  листа.  Работа  с  листами.  Диспетчер  па-
раметров листа. Понятие видового экрана. Видео:
Работа с видовыми экранами. Нанесение размеров
в пространстве листа и модели. Вывод на печать.
Публикация в PDF

Раздел 2. Дизайн интерьера в программе Autodesk Revit

1 Основные  принципы
Autodesk Revit

Концепция BIM. Интерфейс программы. Черчение
линейных объектов. Иерархия объектов.

2 Обмерный план

Оси  и  уровни.  Инструмент  Стена.  Создание
проемов, окон, дверей. Создание витражей. Созда-
ние перекрытий. Экспликация помещений. Оформ-
ление обмерного плана

3 План демонтажа

Демонтируемые стены, проемы. Создание 3D-вида
плана  демонтажа.  Спецификация  демонтируемых
стен. Оформление плана демонтажа.  Оформление
плана возводимых перегородок

4 План расстановки мебе-
ли

Семейство мебели. Расстановка семейств стандарт-
ной мебели. Семейства сантехнического оборудо-
вания. Создание 3D-вида плана с расстановкой ме-
бели.

5 План  полов  и  план
потолка

Спецификация напольных покрытий, особенности,
оформление. Расстановка плинтусов. Экспликация
полов.  Создание  плана  потолка.  Спецификация
потолков. Оформление плана потолков

6 План  отделки  стен  и
развертки помещений

Создание  отделки  стен  и  развертки  помещений.
Оформление  спецификаций  отделочных  матери-
алов

7 План электрики

Подготовка  планов:  плана  расстановки  розеток  и
выключателей;  плана привязки приборов освеще-
ния  к  выключателям.  Семейства  электрических
приборов. Спецификация розеток и выключателей

8 Визуализация Создание визуализации в программе. Обрезка вида,
оформление.

9 Оформление проекта
Оформление титульного листа. Ведомость рабочих
чертежей.  Пакетная  печать  листов  вRevit в
формате pdf 

Раздел 3. Интерьер в программе Graphisoft ArchiCAD

1 Интерфейс  программы.
Настройка Обзор интерфейса. Система окон. Панели команд

2 Методы редактирования
элементов

Инструменты  ЛИНИЯ,  ДУГА/ОКРУЖНОСТЬ,
ПОЛИЛИНИЯ. Инструмент ШТРИХОВКА. Редак-



тирование с помощью контекстного меню. Панель
редактирования элементов.

3 Инструмент СТЕНА
Стены.  Параметры.  Методы  построения  стен  в
виде отрезка, полилинии, прямоугольного контура.
Редактирование стен. Многослойные конструкции

4 Инструмент  ПЕРЕ-
КРЫТИЕ

Перекрытие. Параметры. Создание и редактирова-
ние перекрытий

5 Библиотечные  элемен-
ты. Окна. Двери

Параметры окон.  Параметры дверей.  Методы по-
строения  окон  и  дверей.  Редактирование  окон  и
дверей

6 Документирование
проекта. Размеры. Текст

Размеры. Выноски. Настройка текста. Шрифты по
ГОСТ. Нанесение и редактирование текста

7 Перепланировка Фильтр  Реконструкция.  Настройка  стилей  ре-
конструкций. Перепланировка квартиры

8 Объекты для интерьера
Стандартные  наборы  интерьерного  наполнения.
Внешние объекты интерьерного наполнения. Кар-
низ, плинтус, молдинг. Отделка стен

9 Планы проекта
Обмерный план.  План  перепланировки.  План  по-
лов.  План  потолков.  План  расстановки  мебели.
План электрики. Продолжение. Развертка стен

10 Карта видов Создание и настройка видов. Графическая замена

11 Оформление чертежей
Редактирование  основных  макетов.  Основная
надпись по ГОСТ. Формирование макетов. Печать
проекта. Форматы файлов

Раздел 4. Ландшафтное проектирование в программе Graphisoft ArchiCAD

1 Создание проекта

Выбор проекта для реализации. Настройка проекта.
Слои.  Создание  и  настройка.  Настройка  этажей.
Изображение в проекте, изменение пропорций. Ко-
ординационные оси

2 Окна, двери

Создание простых окон. Установка окон 1-го эта-
жа. Двери. Настройка параметров. Входные и меж-
комнатные двери 1-го этажа. Создание 2-го этажа
копированием. Окна нестандартной формы 

3 Колонны, лестницы
Создание  и  настройка  колонн.  Лестницы.  Типы.
Настройка лестницы. Построение лестниц. Ограж-
дения

4 Кровля
Крыша.  Параметры. Принципы создания.  Отсече-
ние и подрезка крыш. Создание кровли в проекте.
Редактирование крыши

5 Фасады, разрезы Создание  и  настройка  фасадов.  Создание  и  на-
стройка разрезов

6 Продвинутое  моделиро-
вание

Инструмент  Морф.  Тела  вращения.  Куб.
Инструмент  Оболочка.  Создание  и  настройка.
Инструмент Навесная стена. Создание и настройка

7 Ландшафтное моделиро-
вание

3-D сетка.  Параметры.  Настройка.  Ландшафт
проекта. Моделирование собственных объектов

8 Визуализация

Источники света. Инструмент КАМЕРА. Траекто-
рия  перемещения солнца/камеры.  Создание  мате-
риалов. Настройка покрытий и текстур. Основные
механизмы визуализации. Настройка визуализации

9 Допечатная  подготовка Настройка Основных макетов. Компоновка макета.



и печать Вывод на печать
Раздел 5. Основы трехмерной графики. Программа 3ds MAX

1 Основные  этапы  созда-
ния трехмерной сцены

Основы  трехмерной  графики.  Этапы  создания
трехмерной сцены

2 Программа  3ds MAX.
Интерфейс программы

Знакомство с интерфейсом программы, настройка
интерфейса. Навигация в окнах программы

3 Начало  работы  в
программе

Командная  панель.  Структура  и  использование.
Методы  выделения  объектов.  Перемещение,
вращение, масштабирование объектов. 

4 Работа  с  созданными
объектами в сцене

Клонирование объектов. Группирование объектов.
Выравнивание объектов. Привязка объектов

5 Использование  модифи-
каторов

Параметрические модификаторы формы. Модифи-
каторы  Bend,  Taper,  Twist,  Noise,  Mirror,  Slice,
Shell. Модификаторы свободной трансформации

6 Сплайны

Сплайновое моделирование. Методы работы с ре-
дактируемым сплайном на примере сплайна  Line.
Модификаторы Lathe, Bevel Profile, Extrude, Bevel,
Sweep

7 Составные объекты Составные объекты  ProBooleen,  Loft. Настройка и
использование

Раздел 6. Интерьер в программе 3ds MAX

1 Полигональное  модели-
рование

Полигональные объекты. Создание и строение. Ре-
дактирование  полигонального  объекта  на  уровне
вертексов. Редактирование полигонального объек-
та  на  уровне  ребер.  Редактирование  полигональ-
ного  объекта  на  уровне  границ.  Редактирование
полигонального  объекта  на  уровне  полигонов  и
элементов. Сглаживание полигональных объектов

2 Практическое моделиро-
вание

Моделирование стен. Моделирование окон и две-
рей. Импортирование инструментом Merge. Моде-
лирование пола. Моделирование потолка

3 Материалы,  освещение
и рендеринг

Алгоритмы рендеринга. Работа с камерой. Матери-
алы и текстуры. Освещение в 3ds Max

4
Моделирование  и  тек-
стурирование элементов
сцены

Моделирование  шкафа.  Моделирование  большой
лампы. Моделирование карниза. Создание тканей.
Модификатор Cloth. Создание штор

5 Финальная  визуализа-
ция

Черновая визуализация. Сборка сцены и «тонкая»
настройка материалов. Финальная настройка осве-
щения. Финальная визуализация проекта

Раздел 7. Ландшафтное моделирование в программе 3ds MAX

1 Моделирование  котте-
джа

Выбор проекта. Моделирование элементов здания.
Настройка освещения. Создание и настройка мате-
риалов проекта. Черновая визуализация 

2 Создание ландшафта Использование  изображений.  Моделирование
ландшафта участка

3 Освещение и материалы Создание  и  настройка  материалов  и  финального
освещения проекта

4 Озеленение проекта Создание травы, цветов, кустов, деревьев. Финаль-
ная визуализация проекта

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы



 
№ п/п Наименование раздела

дисциплины
Тема лабораторной работы

1 2 3
Раздел 1. Основы черчения. Программа Autodesk AutoCAD

1 Интерфейс  программы
AutoCAD Настройка интерфейса для удобной работы

2 Примитивы. Создание и
редактирование

Создание чертежа детали с использованием при-
митивов и их редактирования

3 Свойства  объектов.
Слои

Создание системы слоев для  строительного чер-
тежа

4 Штриховка, заливка Работа  со  штриховкой и заливкой при создании
фасада и разреза здания

5 Блоки Создание  основной  надписи  и  сохранение  ее  в
виде блока

6 Работа с текстом Создание текстовых стилей  всего  ряда  размеров
шрифта по ГОСТ

7 Размеры Создание размерного стиля. Нанесение размеров в
пространстве модели

8 Вывод на печать Работа с листами и видовыми экранами. Оформ-
ление чертежей

Раздел 2. Дизайн интерьера в программе Autodesk Revit

1 Основные  принципы
Autodesk Revit

Настройка  интерфейса.  Вычерчивание  примити-
вов

2 Обмерный план Вычерчивание и оформление обмерного плана
3 План демонтажа Вычерчивание плана демонтажа стен. 

4 План расстановки мебе-
ли

Создание и оформление плана расстановки мебе-
ли

5 План  полов  и  план
потолка

Создание  и  оформление  плана  полов  и  плана
потолков

6 План  отделки  стен  и
развертки помещений Создание развертки помещений проекта

7 План электрики
Создание и оформление плана расстановки розе-
ток и выключателей и плана привязки приборов
освещения к выключателям

8 Визуализация Настройка и создание визуализаций проекта
9 Оформление проекта Оформление альбома чертежей проекта 

Раздел 3. Интерьер в программе Graphisoft ArchiCAD

1 Интерфейс  программы.
Настройка Настройка интерфейса

2 Методы редактирования
элементов

Выполнение упражнений по созданию и редакти-
рованию плоских элементов

3 Инструмент СТЕНА Создание стен помещения

4 Инструмент  ПЕРЕ-
КРЫТИЕ Создание и редактирование перекрытий

5 Библиотечные  элемен-
ты. Окна. Двери

Создание окон и дверей проекта

1 2 3
6 Документирование Нанесение размеров



проекта. Размеры. Текст
7 Перепланировка Создание плана демонтажа
8 Объекты для интерьера Наполнение проекта библиотечными объектами

9 Планы проекта
Настройка слоев для планов проекта: обмерного,
полов, потолков, расстановки мебели, электрики и
т.п.

10 Карта видов Настройка графической замены
11 Оформление чертежей Оформление альбома чертежей

Раздел 3. Ландшафтное проектирование в программе Graphisoft ArchiCAD

1 Создание проекта Создание  и  настройка  слоев.  Настройка  этажей.
Создание стен 1-го этажа

2 Окна, двери
Установка окон 1-го этажа.  Входные и межком-
натные  двери  1-го  этажа.  Создание  2-го  этажа
копированием 

3 Колонны, лестницы Создание колонн и лестниц проекта
4 Кровля Создание крыши проекта
5 Фасады, разрезы Создание и настройка фасадов и разрезов проекта

6 Продвинутое моделиро-
вание Создание сложных форм проекта

7 Ландшафтное  модели-
рование Создание ландшафта участка

8 Визуализация Настройка и выполнение визуализации проекта

9 Допечатная  подготовка
и печать Подготовка альбома чертежей

Раздел 5. Основы трехмерной графики. Программа 3ds MAX

1 Программа  3ds MAX.
Интерфейс программы Настройка интерфейса и единиц измерения

3 Начало  работы  в
программе Создание детской игрушки 

4 Работа  с  созданными
объектами в сцене Создание модели письменного стола

5 Использование модифи-
каторов

Создание  различных  объектов  с  помощью
модификаторов

6 Сплайны Создание различных объектом методом сплайно-
вого моделирования

7 Составные объекты Создание составных объектов
Раздел 6. Интерьер в программе 3ds MAX

1 Полигональное  модели-
рование

Создание элементов  мебели с  помощью полиго-
нального моделирования

2 Практическое  модели-
рование Моделирование помещения проекта

3 Материалы,  освещение
и рендеринг Создание основных материалов проекта

4
Моделирование  и  тек-
стурирование элементов
сцены

Моделирование элементов интерьерного наполне-
ния

5 Финальная  визуализа-
ция Выполнение финальной визуализации проекта

Раздел 7. Ландшафтное моделирование в программе 3ds MAX
1 Моделирование  котте- Моделирование,  текстурирование,  освещение  и



джа визуализация коттеджа 
2 Создание ландшафта Моделирование ландшафта участка

3 Освещение и материалы Создание и  настройка  материалов и  финального
освещения ландшафтного проекта

4 Озеленение проекта Создание  травы,  цветов,  кустов,  деревьев.  Фи-
нальная визуализация проекта

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполня-

ется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, контрольные ра-
боты, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обме-
ном знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная работа,
представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпириче-

ских данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивиду-
альных работ,  работа с  лекционным материалом,  самостоятельное изучение отдельных
тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контроли-
руемой компе-
тенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Раздел 1. Основы черчения. Программа Autodesk AutoCAD
Интерфейс программы Auto-
CAD

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Примитивы. Создание и редак-
тирование

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Свойства объектов. Слои УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Штриховка, заливка УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Блоки УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Работа с текстом УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Размеры УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Вывод на печать УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Раздел 2. Дизайн интерьера в программе Autodesk Revit
Основные принципы Autodesk 
Revit

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контроли-
руемой компе-
тенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Методы редактирования 
элементов

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Обмерный план УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

План демонтажа УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

План расстановки мебели УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

План полов и план потолка УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

План электрики УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Визуализация УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Оформление проекта УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Раздел 3. Интерьер в программе Graphisoft ArchiCAD
Интерфейс программы. На-
стройка

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Методы редактирования 
элементов

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Инструмент СТЕНА УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Инструмент ПЕРЕКРЫТИЕ УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Библиотечные элементы. 
Окна. Двери

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Документирование проекта. 
Размеры. Текст

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Перепланировка УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Объекты для интерьера УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Планы проекта УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Карта видов УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Оформление чертежей УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Раздел 4. Ландшафтное проектирование в программе Graphisoft ArchiCAD

Создание проекта УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Окна, двери УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Колонны, лестницы УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Кровля УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контроли-
руемой компе-
тенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Фасады и разрезы УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Продвинутое моделирование УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Ландшафтное моделирование УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Визуализация УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Допечатная подготовка и пе-
чать

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Раздел 5. Основы трехмерной графики. Программа 3ds MAX
Программа 3ds MAX. Ин-
терфейс программы

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Начало работы в программе УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Работа с созданными объек-
тами в сцене

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Использование модификаторов УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Сплайны УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Составные объекты УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Раздел 6. Интерьер в программе 3ds MAX

Полигональное моделирование УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Практическое моделирование УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Материалы, освещение и 
рендеринг

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Моделирование и текстуриро-
вание элементов сцены

УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Финальная визуализация УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Раздел 7. Ландшафтное моделирование в программе 3ds MAX

Моделирование коттеджа УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Создание ландшафта УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Освещение и материалы УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

Озеленение проекта УК-1, ОПК-6, 
ПК-9 Тест

8.2. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Итоговый тест



№
п/п Текст вопроса Ответы



1 Рабочее пространство по умолчанию 1. Рисование и аннотация
2. Основы 3D
3. Моё РП
4. 3D-моделирование

2 Какой из представленных вариантов не 
является вариантом отображения ленты?

1. Свернуть до вкладок
2. Свернуть до кнопок панелей
3. Свернуть
4. Свернуть до названий панелей

3 Как можно вызвать окно настройка ин-
терфейса? (более одного ответа)

1. Главное меню – Параметры
2. НПИ
3. Главное меню – Установки
4. Управление – Пользо-

вательский интерфейс

4 Комбинация клавиш для закрытия/
открытия командной строки

1. CTRL+F9
2. SHIFT+9
3. CTRL+9
4. SHIFT+9

5 Какие параметры командной строки мож-
но настроить? (более одного ответа)

1. Прозрачность
2. Журнал
3. Размер
4. Текст

6 Какая иконка включает/отключает  «Ди-
намический ввод»

7 Способы задания единиц измерения в 
программе (более одного ответа)

1. Псевдоним ЕД
2. Главное меню (буква А) – 

Установки
3. Лента – Главное - Редактирова-

ние – Настройки
4. Лента – Управление – На-

стройка

8 Каким образом можно ввести опции (па-
раметры) команды? (более одного ответа)

1. После выбора команды щелк-
нуть левой кнопкой мыши и 
выбрать опцию

2. После ввода команды щелкнуть 
правой кнопкой мыши и 
выбрать опцию

3. После выбора команды ввести 
псевдоним опции в командной 
строке

4. Перед вводом команды набрать 
опцию в командной строке

9 Основное различие между отрезком и 
полилинией

1. Разные способы построения
2. Разное визуальное отображение



в пространстве модели
3. Полилиния может состоять из 

линейных и дуговых сегментов, 
которые объединены в одно це-
лое, отдельные отрезки – сами 
по себе

4. Полилиния может состоять из 
линейных и дуговых сегментов, 
которые объединены в одно це-
лое, отрезки – из линейных сег-
ментов, которые тоже объеди-
нены в одно целое

10 Какой примитив не относится к простым? 1. Отрезок
2. Дуга
3. Полилиния
4. Сплайн
5. Окружность

11 На какой панели инструментов распо-
ложены кнопки основных примитивов?

1. Форматирование
2. Стандартная
3. Рисование
4. Объектная привязка
5. Редактирование 

11 Какое из представленных значений не яв-
ляется опцией при построении Прямо-
угольника?

1. Площадь
2. Величина
3. Размеры
4. Поворот

12 Каким из представленных способов нель-
зя построить окружность по диаметру?

1. Выбрать инструмент, щелчком 
указать центр и ввести значение
диаметра

2. Выбрать инструмент, щелчком 
указать центр, в командной 
строке ввести букву Д и задать 
значение диаметра

3. Выбрать инструмент, щелчком 
указать центр,  в командной 
строке ввести Диаметр  и задать
значение диаметра

4. Выбрать инструмент, щелчком 
указать центр, правой кнопкой 
мыши вызвать контекстное 
меню, выбрать пункт Диаметр и
ввести значение диаметра

13 Какой из представленных способов по-
строения дуги установлен в программе 
AutoCAD по умолчанию?

1. Начало, Центр, Угол
2. Начало, Центр, Длина
3. Три точки
4. Начало, Конец, Радиус



14 Какие варианты построения сплайна ис-
пользуются в программе? (более одного 
ответа)

1. По управляющим вершинам
2. По редактируемым вершинам
3. По определяющим точкам
4. По кривизне сегментов
5. По углам изгиба

15 Положение точки на плоскости задано ко-
ординатами «125, 47». Какая это система 
координат?

1. Абсолютная полярная
2. Декартовая относительная
3. Относительная полярная
4. Абсолютная декартовая

16 Положение точки на плоскости задано ко-
ординатами «@125, 47». Какая это си-
стема координат?

1. Абсолютная полярная
2. Декартовая относительная
3. Относительная полярная
4. Абсолютная декартовая

17 Положение точки на плоскости задано ко-
ординатами «@125< 30». Какая это си-
стема координат?

1. Абсолютная полярная
2. Декартовая относительная
3. Относительная полярная
4. Абсолютная декартовая

18 Какие утверждения верны? (более одного) 1. Декартовая система координат 
представляет собой три взаимно
перпендикулярные оси: Х, Y, Z

2. В полярной системе координа-
ты точки представляют собой 
расстояние и угол, отсчитыва-
емы от начала координат

3. Полярная система координат 
представляет собой три взаимно
перпендикулярные оси: Х, Y, Z

4. В декартовой системе коорди-
наты точки представляют собой
расстояние и угол, отсчитыва-
емы от начала координат

19 Какой командой можно выполнить пред-
ставленное построение?

1. ПЕРЕМЕСТИТЬ
2. МАСШТАБ
3. ПОДОБИЕ
4. ЗЕРКАЛО

20 Строка, в которой в основном происходит
диалог пользователя с системой

1. Строка заголовка
2. Строка режимов
3. Строка командной панели 

инструментов
4. Командная строка



5. Выпадающее меню

21 Основная система координат, в которой 
по умолчанию начинается работа с си-
стемой

1. Полярная
2. Мировая
3. Декартовая
4. Относительная
5. Системная 

22 Какой формат по умолчанию у файлов, 
созданных в программе AutoCAD?

1. .dwg
2. .dwc
3. .dpt
4. .cad
5. .autocad

23 Базовая точка команды ПОВЕРНУТЬ 
может быть расположена

1. Только на ребрах объекта
2. Только на узловых точках 

объекта
3. Где угодно
4. На ребрах или на узловых точ-

ках объектов

24 Сколько копий можно выполнить коман-
дой КОПИРОВАТЬ?

1. Одну
2. Две
3. Четыре 
4. Семь
5. Сколько угодно

25 Укажите режимы работы команды 
ОБРЕЗАТЬ (более одного)

1. Стандартный
2. Простой
3. Расширенный
4. Сложный
5. Быстрый

26 Какой клавишей разделяются этапы ко-
манды ОБРЕЗАТЬ?

1. ESC
2. ENTER
3. ПРОБЕЛ
4. CAPS LOCK
5. DELETE



27 Какая команда выполняется? 1. ПОВЕРНУТЬ
2. ПОДОБИЕ
3. ПЕРЕМЕСТИТЬ
4. ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ
5. МАСШТАБ

28 Какого типа массива нет в программе Au-
toCAD?

1. Массив по траектории
2. Прямоугольный массив
3. Круговой массив
4. Массив по линии

29 Что из перечисленного не относится к 
свойствам объекта?

1. Цвет объекта
2. Размер
3. Вес линии
4. Тип линии
5. Прозрачность

30 Какая из перечисленных команд не отно-
сится к командам редактирования

1. Масштаб
2. Массив
3. Разорвать
4. Копировать свойства слоя

31 Как называется инструмент? 1. Фаска
2. Стирание
3. Подрезание
4. Копирование

32 Что означает иконка в свойствах слоя? 1. Включение отключение
2. Блокировка 
3. Заморозка
4. Прозрачность

33 Отключение слоя выбранного объекта

34 Блокировка слоя – это 1. Защита от вирусов
2. Защита от посторонних
3. Защита от взлома
4. Защита от случайных действий 

пользователя



35 Какая иконка блокирует слой?
1.

2.

3.

4.

36 Блок в AutoCAD - 1. Блокировка содержимого слоя
2. Элемент настройки слоя
3. Свойство объекта
4. Набор примитивов и отдельных 

элементов, которые сгруппиро-
ваны в один объект

37 К какому разделу Ленты относятся икон-
ки?

1. Свойства
2. Редактирование
3. Слои
4. Блок
5. Аннотации

38 Изолировать слой

39 Замораживание слоев выбранных объек-
тов

40 Включить все слои

41 Отключить изоляцию

42 Разблокирование слоя выбранного объек-
та



43 Типы штриховок (более одного ответа) 1. Градиент
2. Штриховка
3. Закраска
4. Контур

44 Какие типы текстов используются в 
программе AutoCAD? (более одного)

1. Однострочный текст
2. Простой текст
3. Многострочный текст
4. Блочный текст

45 К каким объектам можно применить 
штриховку? (более одного)

46 Какой параметр нельзя настроить в стиле 
текста?

1. Начертание
2. Ширина
3. Степень сжатия
4. Наклон
5. Шрифт

47 Сколько текстовых стилей можно создать 
в программе?

1. Один
2. Пять 
3. Три
4. Нет ограничений

48 Создание и настройка текстового стиля

49 Какой размер отсутствует  в программе 
AutoCAD?

1. Линейный
2. Радиальный
3. Параллельный
4. Угловой

50 Какой тип размера использован в данном 
случае?

1. Линейный
2. Угловой
3. Длина дуги 
4. Произвольный 
5. Параллельный



51 Какая иконка вызывает настройки размер-
ного стиля?

52 Стиль выноски иконка номер …

53 Сколько видовых экранов можно создать 
в пространстве листа?

1. Один
2. Два
3. Нет ограничений
4. Четыре

56 Иконка «Отображение/скрытие веса ли-
ний»

57 Какой клавишей можно включить/отклю-
чить привязку курсора к опорным точкам 
2D?

1. F2
2. F10
3. F1
4. F3

58 Какой иконкой можно включить/отклю-
чить привязку курсора к опорным точкам 
2D?

59 Иконка включения/отключения направ-
ляющих…

60 Иконка переключения рабочего про-
странства

61 Какой клавишей разделяются этапы ко-
манды УДЛИНИТЬ?

1. ESC
2. ПРОБЕЛ
3. ENTER
4. CAPS LOCK
5. DELETE

62 Иконка создания нового слоя…

63 Какое действие нужно выполнить, чтобы 1. Задать границам ВЭ белый цвет



границы видового экрана (ВЭ) не отоб-
ражались на печати?

2. Изменить прозрачность границ 
ВЭ

3. Поместить ВЭ в слой Defpoints
4. Удалить границы ВЭ

8.3. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержатель-
ное  описание
уровня

Основные признаки вы-
деления  уровня  (этапы
формирования  компе-
тенции, критерии оцен-
ки сформированности)

Пятибалль-
ная  шкала
(академи-
ческая)
оценка

Двух-
балль-
ная ша-
кала,
зачет 

БРС,  %
освое-
ния
(рейтин
говая
оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая
деятельность

Включает  нижестоя-
щий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/зада-
чу  теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,  тех-
нологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний и уме-
ний  в  более
широких  кон-
текстах  учеб-
ной и профес-
сиональной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени само-
стоятельности
и инициативы

Включает  нижестоя-
щий  уровень.  Способ-
ность  собирать,  си-
стематизировать,  ана-
лизировать  и  грамотно
использовать  информа-
цию из самостоятельно
найденных  теоретиче-
ских  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положе-
ния  или  обосновывать
практику применения 

хорошо 71-85

Удовлетво-
рительный
(достаточ-
ный)

Репродуктив-
ная  деятель-
ность

Изложение  в  пределах
задач  курса  теоретиче-
ски  и  практически
контролируемого  мате-
риала

удовлетво-
рительно

55-70

Недостаточ-
ный 

Отсутствие признаков удовлетворитель-
ного уровня

неудовле-
творитель-
но

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература



Хворостов, Д. А. 3D Studio Max + VRay + Corona. Проектирование дизайна среды: учеб-
ное пособие / Д.А. Хворостов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 
333 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС 
«Znanium» (1)

Дополнительная литература
Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие / Т. И. Немцова, 
Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-
М, 2020. — 400 с. — (Высшее образование). Имеются экземпляры в отделах ЭБС 
«Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля)

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов конфе-
ренций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
 система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,  обеспе-

чивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение;

 специализированное ПО: Autodesk  AutoCAD, Autodesk  Revit,  Autodesk  3ds  Max,
Graphisoft ArchiCAD.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) ис-
пользуются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным



лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в ин-
тернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.
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1.Наименование дисциплины: «Критическое мышление».

Цель изучения дисциплины: развитие у обучающихся навыков анализа и синтеза,
формулирования  выводов,  аргументации  и  обоснования  оценок  и  суждений,  принятия
решений в различных сферах жизни, формирование общей экологии мышления.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения
по дисциплине 

УК-1
Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения
поставленных задач

УК.1.1. Выбирает источники 
информации и осуществляет 
поиск информации для 
решения поставленных задач
УК. 1.2. Демонстрирует 
умение рассматривать 
различные точки зрения и 
выявлять степень 
доказательности на 
поставленную задачу 
УК.1.3. Определяет 
рациональные идеи для 
решения поставленных задач

Знать: 
-  способы  поиска
информации;
- критерии  постановки
задач  в  соответствии  с
целью.  
Уметь: 
-  анализировать
информацию  и
работать  с  большим
количеством
источников
информации.
Владеть: 
-  навыками
доказательства  и
опровержения тезиса;
-  технологиями  поиска
решений  поставленной
задачи  и  анализа
последствий
возможных  решений
задачи

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Критическое  мышление»  представляет  собой  дисциплину
обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством



электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Типология  ошибок  в

аргументации  и  логических
заблуждений

Виды логических ошибок. Правила и ошибки в
аргументации.  Правила  и  ошибки  по
отношению  к  тезису.  Правила  и  ошибки  по
отношению  к  аргументам.  Правила  и  ошибки
демонстрации.  

2 Эпистемологические,
психологические  и
коммуникационные  истоки
заблуждений

Эпистемологические  истоки  заблуждений.
Понятие  эпистемологического  препятствия  (Г.
Башляр).  Виды  препятствий  и  их
функционирование. Психологические 
истоки  заблуждений.  Коммуникационные
истоки  заблуждений.  Методы  убеждения.
Законы общественного мнения (Cantril Hadley).
Приемы введения в заблуждение.

3 Риторические  приемы:
манипулятивный  потенциал  в
аргументации

Основные  риторические  приемы  публичного
выступления. Софистика

4 Критическое  мышление,
противодействие
манипулятивным  технологиям
и интерпретация текста

Определение  и  установки.  Анализ  печатного
источника.  Анализ  устного  выступления.
Выявление и противодействие фейкам.

5 Стратегии  построения
критически
аргументированного изложения
авторской позиции

Типология  стратегий  аргументации  в  устном
изложении. Типология стратегий аргументации
в  письменном  изложении.  Монологическая  и
диалогическая аргументация.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:



Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1: Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений.
Вопросы  для  обсуждения:  виды  логических  ошибок,  правила  и  ошибки  в

аргументации, интерпретации и презентации.
Тема  2:  Эпистемологические,  психологические  и  коммуникационные  истоки

заблуждений.
Вопросы  для  обсуждения:  эпистемологические,  психологические  и

коммуникативные истоки заблуждений.
Тема 3: Риторические приемы: манипулятивный потенциал в аргументации.
Вопросы для обсуждения: риторические приемы, софистические приемы.
Тема 4: Критическое мышление, противодействие манипулятивным технологиям и

интерпретация текста.
Вопросы для обсуждения: подходы к анализу источника, выявление сверхзадачи

текста/выступления, критерии идентификации фейков.
Тема  5:  Стратегии  построения  критически  аргументированного  изложения

авторской позиции. 
Вопросы для обсуждения: типология стратегий, монологическая и диалогическая

аргументация.

Требования к самостоятельной работе студентов
Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  выполнение

упражнений,  выдаваемых  на  практических  занятиях  по  следующим темам:  Типология
ошибок  в  аргументации  и  логических  заблуждений,  Эпистемологические,
психологические  и  коммуникационные  истоки  заблуждений,  Риторические  приемы:
манипулятивный потенциал  в  аргументации.  Критическое  мышление,  противодействие
манипулятивным технологиям и интерпретация текста. Стратегии построения критически
аргументированного изложения авторской позиции

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным



результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Типология  ошибок  в
аргументации  и  логических
заблуждений

УК-1.2 Опрос

Эпистемологические, 
психологические и 
коммуникационные 
истоки заблуждений

УК-1.2 Опрос

Риторические приемы: УК-1.2 Опрос



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
манипулятивный потенциал 
в аргументации
Критическое мышление, 
противодействие 
манипулятивным 
технологиям и 
интерпретация текста

УК-1.2 Опрос, дебаты

Стратегии построения 
критически 
аргументированного 
изложения авторской 
позиции

УК-1.2 Опрос, контрольная работа

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

1. Дебаты (работа в малых группах)
Цель задания
Сформировать  понимание  сложности  стратегии  и  тактики  аргументации,

потенциально неоднозначного характера обсуждаемых проблем, а также необходимости
всестороннего изучения вопроса перед формулировкой исследовательских выводов.

Алгоритм выполнения
Обучающиеся  на  предшествующем  занятии  делятся  на  две  команды.  В  качестве

самостоятельной  работы  командам  необходимо  ознакомиться  с  предложенным
преподавателем  текстом  (комплексом  текстов)  и  тезисом,  а  затем  подготовиться
отстаивать и позицию утверждения (верю), и отрицания (не верю), то есть подготовить
набор  аргументов  и  контраргументов,  а  также  попытаться  спрогнозировать  логику
потенциальных вопросов от оппонентов.

На занятии команды узнают, какую позицию предстоит отстаивать. Сама дискуссия
проходит  по  правилам,  близким к  Академическим дебатам (IDEA),  однако не  обязана
следовать им полностью.

По  завершении  игры  в  режиме  свободной  проблемной  дискуссии  участники
совместно с преподавателем подводят итоги. Рекомендуется также в качестве домашнего
задания  попросить  обучающихся  написать  индивидуальные  рефлексивные  эссе  с
оценками  прошедшего  занятия  и  ответить  на  вопросы  о  моментах  в  отношении
собственного участия и выступления всей команды, характере реализованной позиции в
команде, способах улучшения подготовки и реализации стратегии аргументации.

Задание  может  выполняться  также  в  индивидуальном  формате.  В  этом  случае
обучающиеся  самостоятельно  готовят  письменные  обзоры  проблемы,  содержащие  как
защиту тезиса, так и его отрицание.
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1. Понятие критического мышления.
2. Критическое мышление и социокультурные вызовы современности.
3. Критическое  и  объекто-ориентированное  мышление  в  междисциплинарном

дискурсе.



4. Типология логических ошибок. 
5. Правила и ошибки в аргументации. 
6. Правила и ошибки по отношению к тезису. 
7. Правила и ошибки по отношению к аргументам. 
8. Правила и ошибки демонстрации.  
9. Эпистемологические истоки заблуждений. 
10. Понятие эпистемологического препятствия (Г.  Башляр).  Виды препятствий и их

функционирование. 
11. Психологические истоки заблуждений. 
12. Коммуникационные истоки заблуждений. 
13. Методы убеждения.  Законы общественного мнения. 
14. Основные риторические приемы публичного выступления. Софистика. 
15. Стратегии анализа печатного источника. 
16. Стратегии анализа устного выступления. 
17. Критерии выявления и стратегии противодействия фейкам.
18. Типология стратегий аргументации в устном изложении. 
19. Типология стратегий аргументации в письменном изложении. 
20. Монологическая и диалогическая аргументация.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательно
е  описание
уровня

Основные  признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая  шкала
(академичес
кая) оценка

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинг
овая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного характера на
основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких
контекстах
учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения
или  обосновывать

хорошо 71-85



самостоятельно
сти  и
инициативы 

практику применения 

Удовлетворит
ельный
(достаточный
)

Репродуктивна
я деятельность

Изложение  в  пределах
задач курса теоретически
и  практически
контролируемого
материала

удовлетвори
тельно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:
1. Воронцов, Е. А. Логика: учебное пособие / Е.А. Воронцов. — Москва: ИНФРА-М,

2023. — 134 с. — (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-016546-2. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1846372

2. Демина, Л. А. Теория и практика аргументации: учебное пособие / Л.А. Демина. —
Москва:  Норма:  ИНФРА-М,  2023.  —  272  с.  -  ISBN  978-5-91768-529-8.  -  Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1926424

3. Батурин, В. К. Логика: Учебное пособие/Батурин В. К. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-
М, 2019. - 96 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-905554-06-3. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002580

Дополнительная литература:
1. Махаматов, Т. М. Философия (с кейсовыми задачами): учебное пособие / Т.М. 

Махаматов, Т.Т. Махаматов. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 294 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1146774. - ISBN 978-5-16-016439-7. - 
Текст: электронный. - URL: https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1146774  

2. Чатфилд,  Т.  Критическое  мышление:  анализируй,  сомневайся,  формируй  свое
мнение / Том Чатфилд; пер. с англ. - Москва: Альпина Паблишер, 2019. - 328 с. -
ISBN  978-5-96142-092-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1077990

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы

докладов конференций
 ЭБС Консультант студента 
 ООО «ПРОСПЕКТ» 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 ЭБС «АЙСБУК»
 ЭБС РКИ
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:



- электронно-информационную среду  БФУ им.  И.  Канта,  обеспечивающую
разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;

- серверное программное обеспечение,  необходимое для функционирования
сервера и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и
антивирусное программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Культурология».

Целью освоения дисциплины «Культурология» является знакомство слушателей с
историей культурологической мысли, категориальным аппаратом данной области знания,
раскрытие  сущности  основных  проблем  современной  культурологии,  формирование
представлений о месте культурологии в системе социально-гуманитарного знания.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

 Знать: основные методы и 
способы формирования навыков 
межкультурной коммуникации и 
межкультурной компетентности 
личности;

Уметь: выражать и обосновывать 
свою позицию по вопросам, 
касающимся ценностного 
отношения к историческому 
прошлому

Владеть: владеть навыками 
работы в поликультурной и 
полиэтнической среде

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.
УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
Отечества.
УК-5.3. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 

Знать: основные термины, 
понятия и проблематику 
философии культуры.

Уметь: анализировать проблемы и
дискуссионные моменты 
современного культурно-
философского знания

Владеть: способностью к 
междисциплинарному 
взаимодействию и умением 
сотрудничать с представителями 
других областей знания в ходе 
решения научно-
исследовательских и прикладных 
задач



социальной интеграции
ОПК-8. Способен 
ориентироваться в 
проблематике 
современной 
культурной 
политики 
Российской 
Федерации

ОПК-8.1 Пользуется 
основными терминами, 
понятиями и проблематикой 
современной культурной 
политики Российской 
Федерации.
ОПК-8.2. Анализирует 
проблемы и дискуссионные 
моменты современного 
культурологического знания.
ОПК-8.3. Способен к 
междисциплинарному 
взаимодействию и умеет 
сотрудничать с 
представителями других 
областей знания в ходе 
решения научно-
исследовательских и 
прикладных задач.

Знать: функции, закономерности 
и принципы направления 
государственной культурной 
политики; формы и практики 
культурной политики Российской 
Федерации.

Уметь: анализировать 
нормативно-правовую базу, 
регулирующую вопросы 
культуры; анализировать 
программы в области культуры и 
искусства

Владеть: приемами 
информационно-описательной 
деятельности, систематизации 
данных, структурированного 
описания предметной области; 
навыками практического 
применения методик анализа к 
различным культурным формам и
процессам современной жизни 
общества.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Культурология» представляет собой дисциплину обязательной части
Б1.О.11 блока гуманитарных дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 36
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

34

Аудиторная работа (всего): 34
В том числе: лекции 16



практические занятия 16
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Структура и состав 

современного 
культурологического 
знания.

Общая характеристика современной культуры
Признаки современной культуры
Состав и структура культурологического знания
Культурология как наука 
Современные культурологические исследования 
Исследования в области социологии культуры 
Историко-культурные исследования общего профиля, 
исследования культуры ментальностей (т. е. 
формировавшихся в различных культурах способов 
восприятия людьми мира);
Исследования религиозного аспекта культуры;
Культурологические аспекты лингвистики, семиотики 
(теории знаковых систем), искусствоведения и эстетики. 
Теории динамики (изменения, развития) культуры, 
морфологии (образования системы видов и форм) 
культуры, типологии (изучения типов) культур, 
герменевтики (науки об истолковании) культуры, 
культурных образцов и людей (архетипов, парадигм, 
цинверсалий). 
Система культурологических знаний 

2 Культура как предмет Культура: многообразие дефиниций и подходов изучения



изучения культурологии. Виды определений культуры: 
- предметно-ценностный («совокупность материальных и 
духовных ценностей»); 
- деятельностный («способ человеческой деятельности»); 
- личностно-атрибутивный (то, что отличает человека от 
животного; 
- специфический способ мышления и чувствования, 
поведения;
- общественно-атрибутивный (социальное наследование, 
внегенетический способ передачи информации); 
- информационно-знаковый («знаковая система»); 
- системообразующий («совокупность организационных 
форм и методов»).
Классификации подходов к пониманию культуры: 
антропологический, социологический, философский. 
Феномены культуры 

3 Культура, общество, 
личность.

Культура и человек. Культура как среда жизни человека
Предметы материальной культуры
Духовная культура 
Структурные элементы культуры 
Нормы, ценности, обычаи, традиции, обряды, этикет, язык. 
Уровни культуры: народный, элитарный, массовый
Культурная статика 
Культурная динамика 
Культурная трансмиссия 
Основные функции духовной культуры: информационно-
познавательная · нормативно-
поведенческая, эмоционально-оценочная, мотивационно-
эвристическая, коммуникативно-интегративная, 
рекреационная

Социализация 
этапы социализации: первичная социализация, вторичная 
социализация (ресоциализация)
Основных социальные институты и группы
Семья, Группы «равных», Школа, Средства массовой 
коммуникации, Труд, Организации
Направлений воспитания и социализации личности: 
идейно-политическое, трудовое, нравственное, физическое,
эстетическое, экологическое, религиозное.
Социализация личности 
Социальный статус 
Социальный престиж
Социальная роль

4 Морфология культуры Материальная культура
Духовная культура
Социальная культура
Физическая культура

5 Динамика культуры. Понятие культурной динамики.
Уровни культурного процесса.
Типы культурных процессов



6 Типология культуры Типология культуры
Типология культуры 
Типологические основания 
Основные принципы типологии культур
1) географический 
2) хронологический
3) национальный 
Этнический и национальный типы культуры
«Восток – Запад» в культурологии
Россия и тип ее культуры

7 Место и роль России в 
мировой культуре.

Становление русской культуры (VIII - XIII вв.)
Расцвет российской культуры (XV-XVI вв.)
"Золотым веком" русской культуры. (XIX в)
Культуры Серебряного века (к XIX - первая треть XX в.) 
Советская культура
Место России в диалоге культур
Культура России в условиях глобализации

8 Основные тенденции 
развития современной 
культуры. 

Социологическое понимание культуры
Философский подход к культуре 
Виды культурной деятельности:

1. религиозная;
2. культурная:
а) теоретико-научная,
б) эстетико-художественная,
в) технико-промышленная;
3. политическая;
4. общественно-экономическая. 

Процесс индустриализации культуры
Процесс политизации культуры

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания.
Тема 2 Культура как предмет изучения культурологии.
Тема 3. Культура, общество, личность.
Тема 4. Морфология культуры 
Тема 5. Динамика культуры.
Тема 6 Типология культуры 
Тема 7 Место и роль России в мировой культуре.
Тема 8. Основные тенденции развития современной культуры. 

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания.
Тема 2 Культура как предмет изучения культурологии.
Тема 3. Культура, общество, личность.
Тема 4. Морфология культуры 
Тема 5. Динамика культуры.
Тема 6 Типология культуры 



Тема 7 Место и роль России в мировой культуре.
Тема 8. Основные тенденции развития современной культуры. 

Темы для круглого стола

1. Категория «культура» в современном социогуманитарном знании.
2. Роль ценностей в формировании культурной картины мира, типа культуры.
3. Миф и культура. Современное мифотворчество.
4. Конфликт культур и современные тенденции межкультурного общения.
5. Специфика современного российского социокультурного пространства.
6. Межкультурные конфликты: причины возникновения, способы преодоления.
7. Проблема культурного многообразия и единства в глобализирующемся мире.

Примерная тематика рефератов

1. Науки о природе» и «науки о культуре». Специфика культурологического подхода 
в исследовании культуры.

2. Междисциплинарные связи культурологии.
3. Методы культурологических исследований
4. Понятие и основные типы знаков и знаковых систем. 
5. Коды и тексты культуры.
6. Роль социальных институтов в аккумуляции и трансляции социокультурного опыта
7. Социум как пространство существования личности.
8. Понятие и сущность культурной идентичности.
9. Ментальность и проблемы национальной самобытности.
10. Основные  универсальные  формы  аккумуляции  и  трансляции  социокультурного

опыта.
11. Связь ценностей с процессами социокультурной динамики.
12. Типология культуры как метод классификации культурных объектов.
13. Этно-национальная типология культуры.
14. Социальная типология культуры (элитарная, массовая, субкультура).
15. Место России в дихотомии Запада и Востока
16. Специфика  геополитического,  этнического  и  культурно-исторического  развития

России.
17. Социокультурные особенности советского общества. 
18. Причины возникновения глобальных проблем и пути их решения.
19. Культура и глобальные проблемы современности.
20. Кризис национальной идентичности в условиях глобализации.
21.  Информационная среда современной культуры.

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Структура  и  состав  современного
культурологического знания; Культура как предмет изучения культурологии; Культура,
общество,  личность;  Морфология культуры;  Динамика культуры;  Типология культуры;
Место и роль России в мировой культуре;  Основные тенденции развития современной
культуры.



Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:  Структура и
состав  современного  культурологического  знания;  Культура  как  предмет  изучения
культурологии;  Культура,  общество,  личность;  Морфология  культуры;  Динамика
культуры;  Типология  культуры;  Место  и  роль  России  в  мировой культуре;  Основные
тенденции развития современной культуры.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое



обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Структура и состав 
современного 
культурологического знания.

УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-5.1. 
УК-5.2 
УК-5.3

Тестирование

Культура как предмет 
изучения культурологии.

УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-5.1. 
УК-5.2 
УК-5.3

Выступление на семинаре; 
Тестирование
Круглый стол

Культура, общество, 
личность.

УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-5.1. 
УК-5.2 
УК-5.3
ОПК-8.1 
ОПК-8.2. 
ОПК-8.3.

Выступление на семинаре; 
Тестирование

Морфология культуры УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-5.1. 
УК-5.2 
УК-5.3

Выступление на семинаре; 
Тестирование



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Динамика культуры. УК-1.1. 

УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-5.1. 
УК-5.2 
УК-5.3

Выступление на семинаре; 
Тестирование
Круглый стол

Типология культуры УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-5.1. 
УК-5.2 
УК-5.3

Выступление на семинаре; 
Тестирование

Место и роль России в 
мировой культуре.

УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-5.1. 
УК-5.2 
УК-5.3
ОПК-8.1 
ОПК-8.2. 
ОПК-8.3.

Выступление на семинаре; 
Тестирование

Основные тенденции 
развития современной 
культуры. 

УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-5.1. 
УК-5.2 
УК-5.3
ОПК-8.1 
ОПК-8.2. 
ОПК-8.3.

Выступление на семинаре; 
Тестирование
Круглый стол

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примерные тестовые задания

Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания.
Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные

ответы

SingleSelectio
n

Наиболее общее осмысление 
культуры, как универсального и
всеобъемлющего феномена 
характерно для

социологии культуры

философии культуры

культурной антропологии

истории культуры

2

SingleSelectio
n

Структура современного 
культурологического знания 

историю европейской и 3



включает отечественной культуры

онтологию, гносеологию, 
этику, эстетику, философию 
искусства и культуры 

социологию культуры, 
культурную антропологию, 
прикладную культурологию

философскую антропологию, 
культурную антропологию, 
социальную антропологию

SingleSelectio
n

Кто из философов выступил с 
идеей необходимости 
разграничения наук о природе и
наук о культуре

Г. Риккерт

Г. Спенсер

Д. Дидро

И. Тэн

1

MultipleSelect
ion

Кто из отечественных 
мыслителей оказал наибольшее 
влияние на развитие философии
культуры?

Н.А. Бердяев

А.Ф. Лосев

В.О. Ключевский

Н.М. Карамзин

Ю.М. Лотман

М.М. Бахтин

1,2,5,6

MultipleSelect
ion

Предметом исследования 
философии культуры являются 

формы передачи культурного 
опыта

наиболее общие законы и 
связи культуры

частные и специфические 
формы культурной 
деятельности.

общие законы существования 
культуры

1,2,4

Тема 2. Культура как предмет изучения культурологии.

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные
ответы

SingleSelection Впервые слово «культура» Фалесом Милетским; 3



было использовано Марком Аврелием

Марком Порцием Катоном

Филоном Александрйским

SingleSelection В какой работе римский 
философ Марк Туллий 
Цицерон употребляет 
выражение «cultura animae», 
подразумевающее 
возделывание человеческой 
духовности?

«Беседы и высказывания»

«Персидские письма»

«Труды и дни»

«Тускуланские беседы»

4

SingleSelection Когда в западноевропейской 
философии и науке начинает
активно использоваться 
термин «культура»?

Средние века

Эпоха Возрождения

Новое время

3

SingleSelection Кто впервые употребил 
термин «культура» 
применительно к 
человеческому уму, духу

Платон

Цицерон

Сенека

2

SingleSelection К ведущим подходам к 
пониманию сущности 
культуры принадлежат:

семиотический, 
аксиологический, 
деятельностный

семиотический, 
археологический, 
синергетический

семантический, 
футуристический, 
информационный

1

MultipleSelection К основным функциям 
культуры относятся

адаптивная

эволюционная

интегративная

коммуникативная

мотивации

социализации

1,3,4,6

Сomparison Сопоставьте концепции 
культуры и их 
представителей

аксиологич
еская

М.Лотман

психоанали П.Сорокин

1-2,2-3,3-
1,4-4



тическая

семиотичес
кая

З.Фрейд

деятельная М. Каган

Тема 3. Культура, общество, личность

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные
ответы

SingleSelection Что такое 
инкультурация?

процесс, в результате которого 
члены одной социальной группы 
утрачивают своеобразие своей 
первоначально существовавшей 
культуры и усваивают культуру 
другой социальной группы, с 
которой они находятся в 
непосредственном контакте

процесс овладения человеком 
наиболее характерными для данной
национальной культуры моделями 
мышления и выработка на их 
основе определённых стандартов 
поведения.

процесс усвоения индивидом 
определённой системы знаний, 
норм и ценностей, позволяющих 
ему функционировать в качестве 
равноправного члена общества.

процесс самоопределения  и 
обособления личности, оформление
ее уникальности, самобытности.

2

SingleSelection Что такое 
социализация?

передача культурных ценностей от 
поколения к поколению; 
своеобразный механизм социально-
культурной наследственности

процесс овладения человеком 
наиболее характерными для данной
национальной культуры моделями 
мышления и выработка на их 

3



основе определённых стандартов 
поведения.

процесс усвоения индивидом 
определённой системы знаний, 
норм и ценностей, позволяющих 
ему функционировать в качестве 
равноправного члена общества.

процесс самоопределения  и 
обособления личности, оформление
ее уникальности, самобытности.

SingleSelection Идентичность - 
это

приспособление человека 
(социальной группы) к 
определенной культурной среде

осознание человеком своей 
принадлежности к какой-либо 
группе, позволяющее ему 
определить свое место в 
социокультурном пространстве и 
свободно ориентироваться в 
окружающем мире

промежуточность, «пограничность»
положения человека между какими-
либо социальными группами.

2

SingleSelection Основой 
культурной 
компетентности 
личности не 
является…

владение  языками, кодами 
культуры

освоение национального 
культурного наследия

владение современными 
компьютерными технологиями.

3

SingleSelection Терпимость к 
чужым мнениям 
и верованиям, 
называется … 

толерантностью

дипломатичностью 
интернализацией

трансмиссией

1

MultipleSelection Утрата 
культурной 
идентичности 
может вести к 
таким 
негативным 
явлениям как

отчуждение, деперсонализация

маргинализация
эмпатия

психологическая патология

асоциальное поведение

1,2,4,5



эвдемонизм

Сomparison Сопоставьте 
обозначенные 
понятия и их 
определения

идентичность система взглядов на 
объективный мир и 
место человека в нём, 
на отношение человека
к окружающей его 
действительности и 
самому себе, а также 
обусловленные этими 
взглядами основные 
жизненные позиции 
людей, их убеждения, 
идеалы, принципы 
познания и 
деятельности, 
ценностные 
ориентации.

менталитет осознание человеком 
своей принадлежности
к какой-либо группе, 
позволяющее ему 
определить свое место 
в социокультурном 
пространстве и 
свободно 
ориентироваться в 
окружающем мире.

мировоззрение. совокупность 
установок и 
предрасположенностей
индивида или 
социальной группы 
действовать, мыслить, 
чувствовать и 
воспринимать мир 
определенным 
образом.

1-2,2-3,3-1

Тема 4. Морфология культуры
Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные

ответы

SingleSelection Социальное и культурное 
наследие, передающееся от 
поколения к поколению и ритуал

4



воспроизводящееся на 
протяжении длительного 
времени – это

обряд

норма

традиция

SingleSelection Культуру, как целостную 
систему, обычно принято 
делить на формы:

материальную и духовную

религию, искусство, 
образование

биологическую и духовную

биологическую и физическую

физическую и материальную

1

SingleSelection Морфология – это совокупность наук, 
изучающих культуру народа, 
выраженную в языке и 
литературном творчестве

учение о форме, наука о 
динамически-целостных 
формах, особенно формах 
живых существ и их развитии

раздел философии, 
нормативная наука о формах, 
методах и законах 
интеллектуальной 
познавательной деятельности

наука, изучающая этнические 
процессы, под которыми 
понимаются разнообразные 
аспекты жизнедеятельности 
этносов, а также других 
этнических общностей

2

MultipleSelection К основным формам 
духовной культуры 
относятся

мифология

религия

наука

телесная культура

экологическая культура

техническая культура

1,2,3

MultipleSelection К основным формам мифология 4,5,6



материальной культуры 
относятся

религия

наука

телесная культура

экологическая культура

техническая культура

фольклор

Сomparison Соотнесите формы культуры
и их определения

религия один из основных
способов 
нормативной 
регуляции 
действий 
человека в 
обществе; особая 
форма 
общественного 
сознания и вид 
общественных 
отношений

искусство сфера 
человеческой 
деятельности, 
направленная на 
выработку и 
теоретическую 
систематизацию 
объективных 
знаний о 
действительности
.

мораль особая 
подсистема 
духовной сферы 
жизни общества, 
представляющая 
собой творческое 
воспроизведение 
действительности
в 
художественных 
образах

наука одна из форм 

1-4, 2-3, 3-
1,4-2



общественного 
сознания, 
обусловленная 
верой в 
существование 
сверхъестественн
ого (в 
сверхъестественн
ую силу или 
личность).

Тема 5. Динамика культуры

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные
ответы

SingleSelection Динамика культуры 
предполагает

период стагнации культурного
развития

процесс освоения индивидом 
норм и ценностей культуры

перенос культуры на почву 
иной популяции

изменение во времени 
состояния культурных систем 
и объектов

4

MultipleSelection Линейно-стадийная
концепця  социокультурной
динамики  основывается  на
следующих идеях

идея однолинейности развития 
истории и культуры

идея плюральности

идея преемственности

идея цикличности

идея всеобщности

идея эволюции, прогресса

1,3,5,6

MultipleSelection Плюрально-циклическая
концепция  социкультурной
динамики не содержит

идею однолинейности 
развития истории и культуры

идею плюральности

идею цикличности

идея всеобщности и 
универсальности

1,4

MultipleSelection В  культурологии  принято открытия, изобретения 1,3,4,5,6



выделять  следующие
источники  и  факторы
культурной динамики: 

аномия

обращение к культурному 
наследию

диффузия

синтез

смена ценностей

девиация

Сomparison Соотнесите имена 
исследователей и 
выделяемые ими этапы 
развития культуры

Г. Гегель этнографичес
кий, 
государственн
ый, 
цивилизацион
ный

Н.Данилевск
ий

Восточный 
мир, 
Античный 
мир, 
Германский 
мир

К. Ясперс дикость, 
варварство, 
цивилизация

Л. Морган прометеевска
я эпоха, 
великие 
культуры 
древности, 
осевое время, 
научно-
техническая 
эпоха

1-2,2-1,3-
4,4-3

Тема 6 Типология культуры

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные
ответы

SingleSelection Представление о 
превосходстве своего народа
над другими, подчёркнутое 
предпочтение «интересов 
своего этноса» - это...

патриотизм

эгоцентризм

этноцентризм

антропоцентризм

3

SingleSelection Какая культура сознательно элитарная 4



ориентирует свои 
материальные и духовные 
ценности на «усредненного 
потребителя»?

популярная

народная

массовая

MultipleSelection Западная культура 
ориентирована на

стремление к гармонии с 
природой

погружение во внутренний 
мир человека

ценности технологического
развития

идею автономности 
личности

3,4

MultipleSelection К числу основных 
характеристик массовой 
культуры относятся

высокие эстетические 
качества

ориентированность на 
гомогенную аудиторию

быстрое реагирование на 
новое событие в 
общественной жизни

клишированность

эскейпизм

небольшое число 
приверженцев

2,3,4,5

MultipleSelection Выберете признаки, не 
характерные для элитарной 
культуры

высокие эстетические 
качества

ориентированность на 
гомогенную аудиторию

быстродоступность; 
быстрозабываемость

клишированность

эскейпизм

небольшое число 
приверженцев

2,3,4,5



MultipleSelection Восточной  культуре
присущи такие черты, как

индивидуализм

рациональность

традиционность

коллективизм

антропоцентризм

достижение гармонии с 
природной средой

3,4,5

Сomparison Сопоставьте обозначенные 
понятия и их определения

эгоцентризм воззрение, 
согласно 
которому 
человек 
есть центр 
и высшая 
цель 
мироздани
я

антропоцент
ризм

отношение 
к миру, 
характериз
ующейся 
сосредоточ
енностью 
на своём 
индивидуа
льном «Я»;
крайняя 
форма 
эгоизма.

этноцентриз
м

склонность
человека 
оценивать 
все 
жизненные
явления 
сквозь 
призму 
ценностей 
своей 
этнической
группы, 
рассматрив
аемой в 

1-2,2-1,3-3



качестве 
эталона; 
предпочтен
ие 
собственно
го образа 
жизни всем
остальным.

Тема 7. Место и роль России в мировой культуре

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильны
е ответы

SingleSelection В качестве 
характеристик 
российской культуры 
принято выделять… 

рационализм, сциентизм 

коллективизм, максимализм

иррационализм, прагматизм

европоцентризм, 
индивидуализм

2

SingleSelection Способность легко 
уживаться с другими 
этносами в условиях 
многообразия форм 
жизни 
(многонациональность
, многоукладность 
быта, религиозные 
различия и т.д.) 
обеспечивает такая 
особенность 
российской 
ментальности, как…

духовность 

индивидуализм

ориентация на личный успех

коллективизм

4

SingleSelection С самого начала 
Россия была 
многоэтнической 
страной, что 
определило в будущем
её 

терпимость к другим культурам

нетерпимость к другим 
культурам

космополитизм

миссионизм

1

MultipleSelectio Характеризуя интровертность, интуитивизм, 1,3,4



n особенности  русского
национального
характера,
исследователи  чаще
всего  выделяют  такие
его черты:

рефлексивность

рационализм

максимализм

духовный и социальный 
мессианизм

MultipleSelectio
n

Обозначьте 
особенности 
геополитического, 
этнического и 
культурно-
исторического 
развития России

срединное положение между 
Востоком и Западом

постепенный, эволюционный 
характер развития

обширность территории с 
вытекающим из этого 
многообразием форм жизни

принадлежность, с одной стороны, в
сфере  духовной  к  европейско-
христианской  культуре,  а  с  другой   –
представленность  в  области  социально-
экономической  элементов  традиционного
азиатского способа производства
циклические «разрывы» процесса 
формирования русской культуры

1,3,4,5

MultipleSelectio
n

Какие этносы оказали 
влияние на 
формирование 
Российской культуры?

славянский

семито-хамитский

тюрский

угро-финский

чукотско-камчатский

эскимосско-алеутский

1,3,4

Сomparison Сопоставьте тип 
культуры и его 
характеристики

Восток отношение к 
государству, его 
интересам как высшей 
ценности; высокая роль
государства в жизни 
общества в сочетании с 
антипатией к 
государственной власти

Запад высокая роль 
государства в жизни 
общества, 
преклонение перед 
государственной 
властью

1-2,2-3,3-1



Россия государство 

рассматривается как 
гарант естественных 
прав человека, 
примат идеи 
автономной, 
независимой 
личности

Тема 8. Основные тенденции развития современной культуры

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильны
е ответы

SingleSelection Философскую 
базу 
постмодернизма 
составляет 

признание однообразия культуры как 
позитивного состояния

отрицание приделов вмешательства 
человека в видоизменение культуры

вмешательство человека в естественные 
изменения природы

осознание разнообразия и плюрализма 
форм жизни и культуры

4

SingleSelection Характерной 
чертой 
современной 
эпохи является

стирание различий между культурами

выравнивание уровня развития культур

стремление к национальной замкнутости

1

SingleSelection В рамках  
процесса 
модернизации 
культурные 
ценности того 
или иного 
народа 
необходимо 
рассматривать, 
как

консервацию традиций

выражение культурной адаптации людей

основу для социокультурного творчества

образцовые художественные методы

3

MultipleSelectio
n

Примером
процесса
глобализации
политической
жизни является

конфликт мусульманской и западной 
цивилизации

создание конфессиональных союзов

формирование национальных государств

2,4



создание европейского союза

MultipleSelectio
n

Первопричинам
и многих 
современных 
глобальных 
проблем 
являются:

отсталость развивающихся стран

научно-техническая революция

распространение грамотности

индустриализация экономики

1,2,4

MultipleSelectio
n

Глобальные 
проблемы 
современности в
системе 
«человек-
общество» - это

истощение ископаемых ресурсов 

отсталость развивающихся стран 

глобальные климатические изменения

чрезмерный рост населения

2,4

Сomparison Соотнесите 
понятия и их 
определения

глобализация процесс 
усовершенствования, 
обновления, 
преобразования, 
модификации в 
соответствии с 
новейшими, 
современными 
требованиями и 
нормами

модернизация процесс  освобождения
культуры от  монополии
религиозной идеологии

секуляризация процесс всемирной 
экономической, 
политической, 
культурной и 
религиозной интеграции
и унификации

1-3,2-1,3-2

Критерии и шкала оценивания:
Каждый тест  включает 20 тестовых заданий и оценивается по балльной системе.

Один верный ответ  –  1  балл.  Оценка  «отлично» выставляется  за  16  баллов  и  более;
«хорошо» – 10-15 баллов; «удовлетворительно» – 6-9 баллов; «неудовлетворительно» –
0-5 баллов.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к аттестации:

1. Становление и развитие культурологического знания.
2. Структура и состав современного культурологического знания.
3. Этимология и генезис понятия «культура».



4. Деятельностная концепция культуры.
5. Аксиологическая концепция культуры 
6. Информационно-знаковая (семиотическая) концепция культуры.
7. Психоаналитическая концепция культуры/
8. Культура и цивилизация.
9. Культура и природа.
10. Основные функции культуры.
11. Социальные институты культуры
12. Культура и личность. Социализация и инкультурация. 
13. Морфология культуры. Культура как система.
14. Символ как универсальная категория культуры
15. Миф как универсальная форма культуры
16. Механизмы культурной динамики.
17. Теории  культурно-исторического  процесса  в  западноевропейской  философии  и

науке XVIII-XIX веков (линейно-стадийный подход).
18. Плюрально-циклические  концепции  социокультурной  динамики  (Н.  Я.

Данилевский, О. Шпенглер).
19.  Современные концепции социокультурной динамики.
20. Этно-национальная типология культуры (этническая и национальная типы культур).
21. Восточный и западный типы культур.
22. Россия и тип её культуры.
23. Специфика современного российского социокультурного пространства. 
24. Социальная типология культуры (элитарная, массовая).
25. Социальная типология культуры (субкультура и контркультура).
26. Культура и процессы глобализации в современном мире.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение Включает хорошо 71-85



знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Культурология: хрестоматия / авт.-сост. Г. И. Королева-Конопляная. - Москва: 

Дашков и К, 2019. - 1080 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Малюга, Ю. Я. Культурология: учебное пособие / Ю.Я. Малюга. — 2-е изд. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). Имеются 
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Багновская, Н. М. Культурология: учебник / Н. М. Багновская. - 3-е изд. - Москва: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 418 с. Имеются 
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)



 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Ландшафтное проектирование».

Целью  освоения  дисциплины  «Ландшафтное  проектирование»  являются
приобретение  теоретических  знаний,  освоение  практических  приемов  ландшафтного
проектирования  и  формирование  у  студентов  креативного  мышления  для  решения
творческих задач в области дизайна среды, а именно: 

- изучение и анализ роли ландшафтного дизайна в проектировании дизайн среды; 
-овладение основами ландшафтного проектирования на базе теории, приведенной в

систему знаний; 
-освоение методов и получение навыков в области ландшафтного проектирования,

формирование  практических  навыков  создания  проектной  документации  (комплекта
чертежей) ландшафтного объекта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления
их противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать: хронологические границы
возникновения искусства в 
западноевропейских странах, 
российском государстве; 
основные предпосылки и этапы 
развития культуры и искусства, а
также специфику развития 
каждой из культур;
Владеть: научно-понятийным 
аппаратом и пониманием 
особенностей определенных 
видов искусств и их места в 
структуре общей теории и 
истории искусства;
Уметь: использовать полученные
навыки в процессе разработки 
проектных идей.

ПК-5 Способность 
обосновать свои 
предложения при  
разработке 
проектной идеи, 
основанной на 
концептуальном, 
творческом 
подходе к решению
дизайнерской 
задачи.

ПК-5.1 Обладает знанием об 
основных законах и методах 
создания художественного 
образа.
ПК-5.2 Ставит и решает 
проектные задачи, анализирует 
межпредметные связи, 
применяет накопленные знания 
в различных сферах 
исследовательской 
деятельности.
ПК-5.3  Использует 
общенаучные, экономические и 
профессиональные знания для 
создания оригинальных дизайн-

Знать: принципы построения 
дизайн-решения и этапы его 
разработки; особенности 
конструктивного решения, 
художественные и 
композиционные средства; 
используемые технологии и 
материалы.

Уметь: выполнять чертежи и 
технический эскизы проекта; 
выполнять макеты с учетом 
технологических особенностей 
лабораторного оборудования; 
ориентироваться в современных 



проектов. технологических тенденциях

Владеть:  практическими
навыками  разработки  чертежей,
проектных идей и исследований
в сфере ландшафтного дизайна

ПК-7 Способность 
анализировать и 
определять 
требования к 
дизайн-проекту и 
синтезировать 
набор возможных 
решений задачи 
или подходов к 
выполнению 
дизайн-проекта

ПК-7.1 Обладает знанием о 
технологиях, материалах и 
приёмах работы для 
выполнения полученного 
задания.
ПК-7.2 Анализирует 
художественные, 
конструкторские и др. 
особенности различных 
процессов/материалов/исходных
данных для создания дизайн-
продукта.

Знать: принципы построения 
дизайн-решения и этапы его 
разработки; особенности 
конструктивного решения, 
художественные и 
композиционные средства; 
используемые технологии и 
материалы.

Уметь: грамотно сортировать 
выводы, полученные при анализе
проектов, синтезировать данные 
выводы и возможные решения в 
личный проект.

Владеть:  навыками
формирования  этапов  создания
проекта  с  использованием
художественных  и
композиционных  средств и
современных  компьютерных
технологий

ПК-15 
Способность 
осуществлять 
подготовку, 
разработку и 
согласование с 
заказчиком 
проектного задания
на создание 
объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации

ПК-15.1 Знает о требованиях, 
предъявляемых к ландшафтным 
моделям и объектам в дизайн-
проектах.
ПК-15.2 Обосновывает свои 
предложения при разработке 
проектной идеи по созданию 
объектов ландшафтного 
дизайна, при согласовании с 
заказчиком.

Знать: требования, 
предъявляемых к ландшафтным 
моделям и объектам в дизайн-
проектах.

Уметь: Обосновывать свои 
предложения при разработке 
проектной идеи по созданию 
объектов ландшафтного дизайна,
при согласовании с заказчиком.

Владеть: навыками работы с 
заказчиком проектного задания 
и/или  его посредниками в 
условиях необходимости нести 
социальную и этическую 
ответственности за принятые 
решения, озвученные идеи.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Ландшафтное  проектирование»  Б1.В.10  представляет  собой
дисциплину части, формируемой участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

76

Аудиторная работа (всего): 76
В том числе: лекции 36
практические занятия 36
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

4

Самостоятельная работа обучающихся 68
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины



сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Введение в дисциплину. 

Основные понятия и 
определения. Цели и 
задачи ландшафтного 
проектирования.

Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. 
Цели и задачи ландшафтного проектирования. 
Историческая связь методов проектирования.

2 Эстетическая задача при 
формировании объекта 
ландшафтной 
архитектуры.

Эстетическая задача при формировании объекта 
ландшафтной архитектуры. Понятия стилистических 
направлений и художественного образа. Основные типы 
стилистических направлений.

3 Тема 3. Средства 
композиции в 
ландшафтном 
проектировании. 
Масштаб и пропорции. 
Ритм. Симметрия и 
асимметрия.

Средства композиции в ландшафтном проектировании. 
Масштаб и пропорции. Ритм. Симметрия и асимметрия. 
Симметричные и асимметричные композиции. Контраст, 
нюанс, тождество. Соразмерность. Примеры современного 
ландшафтного искусства.

4

Понятие о композиции 
объектов ландшафтной 
архитектуры (сад, парк).

Понятие о композиции объектов ландшафтной 
архитектуры (сад, парк). Пейзажное разнообразие, 
основные понятия и определения. Смена декоративных 
эффектов как смена пейзажных картин при движении. 
Ритм, пауза, интервалы. Чередование пейзажей и видов на 
маршрутах движения посетителей парка, сада, лесопарка. 
Сценарный метод проектирования.

5
Понятие об объемно- 
пространственной 
структуре объектов 
ландшафтной 
архитектуры.

Понятие об объемно- пространственной структуре 
объектов ландшафтной архитектуры. Типы 
пространственной структуры объектов ландшафтной 
архитектуры. Композиция открытых пространств. Партеры,
их типы. Поляны в парках и лесопарках. Опушки и их 
формирование. Водные поверхности, площадки отдыха как
плоскостные элементы композиции.

6

Приемы цветочного 
оформления.

Приемы цветочного оформления. Цветники, их 
классификация. Масштабность и соразмерность в 
пространстве. Особенности проектирования цветников в 
городе в зависимости от удаленности от субъекта 
восприятия.

7
Рельеф, его значение в 
ландшафтном 
проектировании и 
организации 
пространства парка

Рельеф, его значение в ландшафтном проектировании и 
организации пространства парка. Типология форм рельефа.
Макро-, мезо- и микрорельеф. Представление о 
геопластике как способе обработки рельефа в соответствии
с задачами проектирования. Методы пластической 
обработки рельефа средствами вертикальной планировки. 
Примеры геопластики в архитектуре города

8 Вода, ее значение в 
ландшафтном 
проектировании..

Вода, ее значение в ландшафтном проектировании.. Роль 
воды в пейзаже. Водные ресурсы осваиваемой территории 
и их значение. Классификация водных поверхностей и 
устройств. Формирование пейзажей у водоемов. Водная и 



прибрежная растительность.
9

Малые архитектурные 
формы (МАФ), 
инженерные сооружения
и оборудование объектов
ландшафтной 
архитектуры.

Малые архитектурные формы (МАФ), инженерные 
сооружения и оборудование объектов ландшафтной 
архитектуры. Навесы, беседки, трельяжи, ограды, перголы, 
мостики, эстрады и др. Скульптура. Инженерные 
сооружения: дамбы, мосты, подпорные стенки, плотины и 
др. Оборудование: скамейки, урны. Плоскостные 
элементы: дорожная сеть, площадки. Классификация по 
типам покрытия

10

Цели и задачи 
проектирования.

Этапы и стадии проектирования. Порядок проектирования, 
разработки, согласования и утверждения проектов и смет. 
Этапы проектирования: предпроектные исследования, 
собственно проект, авторский надзор. Стадии 
проектирования: технический проект, технорабочий 
проект. Состав и содержание проекта.

11

Предпроектный анализ и
материалы изысканий.

Предпроектный анализ и материалы изысканий. Анализ 
градостроительной ситуации. Данные по климату и 
микроклимату. Топографические данные. Почвенные 
карты. Гидрология участка проектирования: режим 
грунтовых вод, наличие заболоченности, характеристика 
водоемов. Освещенность и проветриваемость территории. 
Существующая растительность и инвентаризация 
насаждений и их санитарное состояние. Данные по 
благоустройству территории. Данные по влиянию 
неблагоприятных факторов среды.

12 Поиск композиционного 
решения и наметки по 
объемно 
пространственной 
структуре объекта и 
композиции пейзажей 
как результат 
ландшафтного анализа.

Поиск композиционного решения и наметки по объемно-
пространственной структуре объекта и композиции 
пейзажей как результат ландшафтного анализа. 
Особенности подбора ассортимента растительности и 
использование существующих насаждений в композиции. 
Разработка эскизного проекта и его альтернативных 
вариантов и фрагментов. Методика разработки 
генерального плана.

13 Методика 
проектирования 
различных по функциям 
объектов ландшафтной 
архитектуры. Приемы 
проектирования 
городских объектов 
ландшафтной 
архитектуры.

Методика проектирования различных по функциям 
объектов ландшафтной архитектуры. Приемы 
проектирования городских объектов ландшафтной 
архитектуры. Жилые улицы и магистрали. Скверы и 
бульвары. Территории жилых районов и промышленных 
предприятий. Санитарно-защитные зоны.

14 Ландшафтный проект 
выбранной локации

Создание ландшафтного проекта выбранной локации

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):



Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. Цели и задачи 
ландшафтного проектирования.
Тема 2. Эстетическая задача при формировании объекта ландшафтной архитектуры.
Тема 3. Средства композиции в ландшафтном проектировании. Масштаб и пропорции. 
Ритм. Симметрия и асимметрия.
Тема 4. Понятие о композиции объектов ландшафтной архитектуры (сад, парк).
Тема 5. Понятие об объемно- пространственной структуре объектов ландшафтной 
архитектуры.
Тема 6. Приемы цветочного оформления.
Тема 7. Рельеф, его значение в ландшафтном проектировании и организации пространства
парка
Тема 8. Вода, ее значение в ландшафтном проектировании..
Тема 9. Малые архитектурные формы (МАФ), инженерные сооружения и оборудование 
объектов ландшафтной архитектуры.
Тема 10. Цели и задачи проектирования.
Тема 11. Предпроектный анализ и материалы изысканий.
Тема 12. Поиск композиционного решения и наметки по объемно-пространственной 
структуре объекта и композиции пейзажей как результат ландшафтного анализа.
Тема 13. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 
архитектуры. Приемы проектирования городских объектов ландшафтной архитектуры.
Тема 14. Ландшафтный проект выбранной локации

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. Цели и задачи 
ландшафтного проектирования.
Тема 2. Эстетическая задача при формировании объекта ландшафтной архитектуры.
Тема 3. Средства композиции в ландшафтном проектировании. Масштаб и пропорции. 
Ритм. Симметрия и асимметрия.
Тема 4. Понятие о композиции объектов ландшафтной архитектуры (сад, парк).
Тема 5. Понятие об объемно- пространственной структуре объектов ландшафтной 
архитектуры.
Тема 6. Приемы цветочного оформления.
Тема 7. Рельеф, его значение в ландшафтном проектировании и организации пространства
парка
Тема 8. Вода, ее значение в ландшафтном проектировании.
Тема 9. Малые архитектурные формы (МАФ), инженерные сооружения и оборудование 
объектов ландшафтной архитектуры.
Тема 10. Цели и задачи проектирования.
Тема 11. Предпроектный анализ и материалы изысканий.
Тема 12. Поиск композиционного решения и наметки по объемно-пространственной 
структуре объекта и композиции пейзажей как результат ландшафтного анализа.
Тема 13. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 
архитектуры. Приемы проектирования городских объектов ландшафтной архитектуры.
Тема 14. Ландшафтный проект выбранной локации

Примерные темы практического задания:

1. Применение общих композиционных приемов в ландшафтной композиции. Фома
контроля – Альбом чертежей (формат А3), доклад с презентацией.

2. Структура  пространства.  Принципы  формирования  пространства.  Форма
контроля - Альбом чертежей (формат А3), доклад с презентацией.



3. Элементы  ландшафтной  композиции.  Форма  контроля  –  Альбом  чертежей
(формат А3), доклад с презентацией.

4. Формирование ландшафтной композиции.  Форма контроля – Альбом чертежей
(формат А3), доклад с презентацией. 

5. Распределение  растений  и  малых  архитектурных  форм  в  ландшафтной
композиции.  Форма  контроля  –  Альбом  чертежей  (формат  А3),  доклад  с
презентацией.

6. Декоративно-цветочные  композиции.  Форма  контроля  –  Альбом  чертежей
(формат А3), доклад с презентацией.

7. Динамика ландшафта. Форма контроля – Альбом чертежей (формат А3), доклад с
презентацией.

8. Движение  в  пространстве.  Форма  контроля  –  Альбом  чертежей  (формат  А3),
доклад с презентацией.

9. Социальные факторы формирования ландшафта дизайн среды. Форма контроля -
Альбом чертежей (формат А3), доклад с презентацией.

10. Инженерное устройство различных типов водоемов. Форма контроля – Альбом
чертежей (формат А3), доклад с презентацией.

11. Фотосъемка  пейзажей.  Форма  контроля  –  Альбом  фотографий  (формат  А3),
доклад с презентацией.

12. Разработка  цветочно-декоративной  композиции,  привязанной  к  конкретному
участку территории в границах поселения. Форма контроля – Альбом чертежей
(формат А3), доклад с презентацией.

13. Подготовка курсового проекта. Форма контроля – Альбом чертежей (формат А3),
доклад в форме защиты идеи композиции с презентацией. 

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной литературы, по следующим темам: Введение в дисциплину. Основные понятия и
определения.  Цели  и  задачи  ландшафтного  проектирования;  Эстетическая  задача  при
формировании объекта ландшафтной архитектуры; Средства композиции в ландшафтном
проектировании.  Масштаб  и  пропорции.  Ритм.  Симметрия  и  асимметрия;  Понятие  о
композиции  объектов  ландшафтной  архитектуры  (сад,  парк);  Понятие  об  объемно-
пространственной  структуре  объектов  ландшафтной  архитектуры;  Приемы  цветочного
оформления;  Рельеф,  его  значение  в  ландшафтном  проектировании  и  организации
пространства  парка;  Вода,  ее  значение  в  ландшафтном  проектировании.;  Малые
архитектурные  формы  (МАФ),  инженерные  сооружения  и  оборудование  объектов
ландшафтной  архитектуры;  Цели  и  задачи  проектирования;  Предпроектный  анализ  и
материалы  изысканий;  Поиск  композиционного  решения  и  наметки  по  объемно-
пространственной структуре объекта и композиции пейзажей как результат ландшафтного
анализа;  Методика  проектирования  различных  по  функциям  объектов  ландшафтной
архитектуры.  Приемы  проектирования  городских  объектов  ландшафтной  архитектуры.
Ландшафтный проект выбранной локации

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:  Введение в
дисциплину.  Основные  понятия  и  определения.  Цели  и  задачи  ландшафтного



проектирования;  Эстетическая  задача  при  формировании  объекта  ландшафтной
архитектуры;  Средства  композиции  в  ландшафтном  проектировании.  Масштаб  и
пропорции.  Ритм.  Симметрия  и  асимметрия;  Понятие  о  композиции  объектов
ландшафтной архитектуры (сад, парк); Понятие об объемно- пространственной структуре
объектов  ландшафтной  архитектуры;  Приемы  цветочного  оформления;  Рельеф,  его
значение в  ландшафтном проектировании и  организации пространства  парка;  Вода,  ее
значение  в  ландшафтном  проектировании.;  Малые  архитектурные  формы  (МАФ),
инженерные сооружения и  оборудование объектов  ландшафтной архитектуры;  Цели и
задачи  проектирования;  Предпроектный  анализ  и  материалы  изысканий;  Поиск
композиционного решения и наметки по объемно-пространственной структуре объекта и
композиции пейзажей как результат  ландшафтного анализа;  Методика проектирования
различных по функциям объектов ландшафтной архитектуры.  Приемы проектирования
городских объектов ландшафтной архитектуры. Ландшафтный проект выбранной локации

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.



Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение в дисциплину. 
Основные понятия и 
определения. Цели и задачи 
ландшафтного 
проектирования.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)

Эстетическая задача при 
формировании объекта 
ландшафтной архитектуры.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)

Средства композиции в 
ландшафтном 
проектировании. Масштаб и 
пропорции. Ритм. Симметрия 
и асимметрия.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Понятие о композиции 
объектов ландшафтной 
архитектуры (сад, парк).

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)

Понятие об объемно- 
пространственной структуре 
объектов ландшафтной 
архитектуры.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)

Приемы цветочного 
оформления.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-15.1
ПК-15.2

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)

Рельеф, его значение в 
ландшафтном 
проектировании и 
организации пространства 
парка

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)

Вода, ее значение в 
ландшафтном 
проектировании.

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)

Малые архитектурные формы
(МАФ), инженерные 
сооружения и оборудование 
объектов ландшафтной 
архитектуры.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-15.1
ПК-15.2

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)

Цели и задачи 
проектирования.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Предпроектный анализ и 
материалы изысканий.

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-15.1
ПК-15.2

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)

Поиск композиционного 
решения и наметки по 
объемно пространственной 
структуре объекта и 
композиции пейзажей как 
результат ландшафтного 
анализа.

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-15.1
ПК-15.2

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)

Методика проектирования 
различных по функциям 
объектов ландшафтной 
архитектуры. Приемы 
проектирования городских 
объектов ландшафтной 
архитектуры.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-15.1
ПК-15.2

Опрос
Практическое задание (доклад с 
презентацией и альбом чертежей)

Ландшафтный проект 
выбранной локации.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-15.1
ПК-15.2

Предварительный просмотр

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Пример вопросов для опроса:

1. Укажите  основные  задачи  и  направления  деятельности  ландшафтных
проектировщиков.

2. Перечислите  исторические  первоисточники  –  ландшафтные  объекты,  в  основу
создания  которых был заложен принцип сохранения  существующих природных
компонентов окружающей среды и назовите их создателей.



3. Использование  территорий  бывших  промышленных  предприятий  для
рекреационных целей в мировой практике ландшафтной архитектуры и дизайна.

4. Приведите  примеры озеленения  крыш  в  отечественной  практике  ландшафтного
дизайна.

5. Приведите  примеры из  отечественной и мировой практики создания наружного
вертикального озеленения с использованием фитостен и фитомодулей. 

6. Приведите  примеры  ландшафтных  объектов,  относящихся  к  озелененным
территориям специального назначения.

7. Современные покрытия и малые формы из композитных материалов.
8. Перечислите  основные  (известные)  типы  светопрозрачных  ограждающих

конструкций. 
9. Обозначьте  сферу  применения  габионных  конструкций  и  геосинтетических

материалов.
10. Каковы наиболее распространенные способы армирования грунта?
11. Перечислите основные виды ландшафтных группировок.
12. Дайте характеристику основным типам цветников.
13. Перечислите основные виды растений для озеленения приморских поселениях.
14. Назовите  основные  растения,  используемые  для  озеленения  искусственных

водоемов.
15. Перечислите  основные  растения,  используемые  для  наружного  вертикального

озеленения в приморских поселениях.
16. Приведите примеры садов Петровского времени.
17.  Назовите основные русские романтические парки второй половины XVIII – начала

XIX веков.
18. Перечислите типы японских садов и основные элементы композиции японского 

сада.
19. Назовите когда и в связи, с чем появился термин «ландшафтное проектирование»?
20. Охарактеризуйте основные направления формирования рекреационных 

ландшафтных объектов в современных условиях.
21. Каково основное отличие вертикального озеленения, созданного традиционным 

способом от вертикальных садов, устроенных с использованием фитостен и 
фитомодулей? 

22. Какие ландшафтные объекты относятся к озелененным территориям 
ограниченного использования?

23. Перечислите основные группы архитектурно-художественных элементов, 
размещаемых на озелененных территориях.

24. Дайте характеристику основным типам покрытий дорожек и площадок.
25. Современные виды искусственных водных сооружений.
26. Дайте определение понятию «геопластика» и перечислите основные функции 

геопластики.
27. Сформулируйте отличие понятий «сад камней» и «гравийный сад».
28. Основные принципы формирования ассортиментов городского озеленения в 

современных условиях.
29. Сравните ассортимент растений, используемый для озеленения кровель по 

экстенсивному и интенсивному типу.
30. Дайте характеристику отличительным особенностям садов Древней Греции и 

эпохи эллинизма.
31. Характерные черты садов барокко и существенные особенности садов 

классицизма?
32. Дайте определение понятию «Пейзажный стиль».
33. Каковы основные тенденции развития русского ландшафтного искусства во второй

половине XIX – начале XX веков.



Предварительный просмотр

Во время предварительного просмотра преподаватель оценивает качество и творческую
составляющую  студенческих  работ,  оценивает  результаты  выполненных  заданий,  объём
представленных работ,  возникшие трудности  в  выполнении  поставленных задач и  предлагает
пути их исправления.

В  контексте  каждого  практического  задания  преподавателем  оценивается  знание  об
основных  характеристиках  и  особенностях  проекта;   знание  о  приемах  создания  различных
стилевых решений в ландшафтном проектировании; умение создавать грамотные с точки зрения
пропорций и перспективы изображения объектов;  знание законов, правил, приемов и средств
композиции  и  проектирования,  художественно-композиционную  организацию  трехмерного
пространства;  умения и навыки работы с различными графическими материалами в зависимости
от  стилевого  направления  и  требований;  аккуратность  и  высокий  уровень  технического
исполнения,  художественно-композиционная  культура,  креативность,  понимание
концептуальности стилевого решения.

Оценка результатов практических работ осуществляется во время проведения итоговых
просмотров на  каждом  контрольном этапе  дисциплины  «Ландшафтное  проектирование».
Преподаватель  оценивает  грамотность  подачи,  знание  нюансов  оформления,  чистоту  и
аккуратность демонстрации.

Шкала оценивания:
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован  высокий

уровень  знаний  и  умений,  необходимых  для  выполнения  задания.  Работа  полностью
соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована
отличная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических
задач.  Высокий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Соответствие  выбранных
методов поставленным задачам.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если продемонстрирован средний уровень
знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа в основном соответствует
требованиям профессиональной деятельности. Продемонстрирована хорошая способность
применять  имеющиеся  знания  для  решения  практических  задач.  Средний  уровень
креативности. Выбранные методы в целом соответствуют поставленным задачам.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
низкий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа частично
соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована
удовлетворительная способность  применять  имеющиеся знания и  умения для  решения
практических  задач.  Низкий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Выбранные
методы частично соответствуют поставленным задачам.
Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
неудовлетворительный уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания.
Работа  не  соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.
Продемонстрирована  неудовлетворительная  способность  применять  имеющиеся  знания
для  решения  практических  задач.  Недостаточный  уровень  креативности  и
самостоятельности. Выбранные методы не соответствуют поставленным задачам

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

На итоговый просмотр, учащийся предоставляет определенный перечень работ, в том числе:

1. Ландшафтный проект выбранной локации.
2. Сделанное  в  течение  семестра  практическое  задание  (доклад  с  презентацией  и

альбом чертежей)



На  итоговом  испытании  студент  должен  продемонстрировать  знание  базовых
понятий данной дисциплины, ее основных разделов и направлений.

В процессе оценивания рассматриваются знания и умения студента:
 знание  об  основных  характеристиках  и  особенностях  ландшафтного

проектирования; 
 знание  о  приемах  создания  различных  стилевых  решений  в  ландшафтном

проектировании;
 умение  создавать  грамотные  с  точки  зрения  пропорций  и  перспективы  изображения

объектов; 
 знание законов, правил, приемов и средств композиции и проектирования, художественно-

композиционную организацию трехмерного пространства;  
 владение техникой динамического и нединамического рисунка;
 умения и навыки работы с различными графическими материалами в зависимости от

стилевого направления и требований;
 аккуратность и высокий уровень технического исполнения,
 художественно-композиционная культура
 креативность, понимание концептуальности стилевого решения.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими

хорошо 71-85



большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Разумовский, Ю. В. Ландшафтное проектирование: учебное пособие / Ю.В. 

Разумовский, Л.М. Фурсова, B.C. Теодоронский. — 2-е изд. — Москва: ИНФРА-М,
2022. — 140 с., [16] с.: цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются 
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Перелович, Н. В. Использование элементов ландшафтного дизайна в организации 

пришкольной территории: Учебное пособие/ПереловичН.В. - Москва: Прометей, 
2013. - 122 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Черняева, Е. В. Основы ландшафтного проектирования и строительства: учебное 
пособие / Е. В. Черняева, В. П. Викторов. - Москва: МПГУ, 2014. - 220 с. Имеются 
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Макетирование и бумага-пластика».

Целью освоения дисциплины «Макетирование и бумага-пластика» является решение
следующих профессиональных задач:

 Приобретение практических навыков, необходимых для работы с бумагой;
 Овладение знаниями о художественных возможностях бумага-пластики;
 Формирование пространственного мышления у студента;
 Расширение границ понимания дизайна.
 Получение  навыков  создания  объемных  форм  из  различных  материалов,

начиная  с  базового-бумага,  заканчивая  сложно  формируемым  в  объем
пластиком так же является неотъемлемой частью макетирования и бумага-
пластики.

 Выработка определенного, сознательного взгляда, что всякая форма меняется
в зависимости от материальных и других условий восприятия и изображения:
темы,  заказа  потребителя,  функциональности,  материала,  технологии
изготовления.  Изменение  условий  несет  изменение  методов,  разных  по
характеру цельности и разных по результатам;

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать: основные виды авторской 
графики, как продукта 
дизайнерского решения; 
демонстрировать знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
осуществлять поиск анализ и 
синтез информации, знать 
принципы системного подхода к 
решению задач.

Уметь: использовать полученные 
навыки в процессе разработки 
проектных идей, применять 
полученные знания на практике

Владеть: научно-понятийным 
аппаратом и пониманием 
особенностей определенных 
видов проектной деятельности; 
навыками формирования этапов 
создания графического 
произведения с использованием 
художественных и 
композиционных средств и 
современных технологий

ПК-4 Способен 
обладать 

ПК-4.1 Обладает знанием о 
законах, правилах, приемах и 

Знать: основы пропедевтики, 
возможности деформации 



начальными 
профессиональным
и навыками 
скульптора, 
приемами работы в 
макетировании и 
моделировании

средствах скульптуры, 
художественно-
композиционной организации 
трехмерного пространства.
ПК-4.2 Владеет техникой 
круглой скульптуры и 
рельефа; умеет работать с 
различными скульптурными 
изобразительными 
инструментами, 
пластическими материалами;
ПК-4.3  Обладает знанием о 
характерных особенностях 
пластических материалов, их 
свойствах, прочностных 
характеристиках, в том числе 
прочности в сухом состоянии, 
необходимой формовочной 
влажности.

бумаги;

Владеть: объемно – 
пространственным мышлением;

Уметь:  чисто  подавать  макет;
выполнять  объемные  фигуры  из
бумаги  и  картона;  применять
полученные  навыки  в  процессе
создания  графического
произведения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Макетирование  и  бумага-пластика»  Б1.В.03.  представляет  собой
дисциплину  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 180
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

92

Аудиторная работа (всего): 92
В том числе: лекции -
практические занятия 88
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
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обучающихся с преподавателем
Самостоятельная работа обучающихся 70
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 18

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Тема 1. Основы 

бумажной пластики.
Виды бумага-пластики. Материалы и инструменты, 
используемые в бумага-пластике и макетировании. Роль 
бумажного макетирования в дизайне.

2 Тема 2. Тактильные 
фактуры и поверхности.

Выполнение элементов тактильной поверхности, используя
только свойства бумаги.
Выполнение элементов тактильной поверхности, используя
только свойства бумаги и дополнительные материалы.

3 Тема 3. Линейные 
орнаменты.

Линейные,  плоскостные  орнаменты.  Орнаментальные
композиции  из  линейных  элементов  на  плоскости.
Композиции из линейных элементов в объеме.

4 Тема 4. Плоскость и 
виды пластической 
разработки поверхности.

Членение фронтальной поверхности прямолинейным и 
криволинейным орнаментом. Членение фронтальной 
поверхности геометрическим орнаментом – розетта. 
Членение фронтальной поверхности геометрическим 
орнаментом.

5 Тема 5.  Простые 
объемные.

Простые геометрические тела. Создание членения формы с 
условием ее подчеркивания и усиление. Создание членения
формы с условием визуального разрушения. Объемная 
композиция из геометрических тел

6 Тема 6. Шрифты. Шрифтовые композиции. Создание шрифтового объемного
плаката.

7 Тема 7. Модуль. 
Модульные системы

Виды  модулей.  Виды  систем.  Метр  и  ритм  в
системах.  Значение  модульного  применения  в  дизайне.
Восприятие данных форм.

8 Тема 8. Пластика и 
пластичные формы.

Значение форм пластичного характера. Психология 
восприятия углов. Со масштабность и проверка объемных 



пластичных форм.
9 Тема 9. Геометрия и 

природная пластика в 
структурах.

Различия и разность восприятия систем. Использование.

10 Тема 10. Выполнение 
дизайн макета по 
декорированию фасада.

Разработка системы на основе любого вида модуля. 
Проектирование системы относительно заданного габарита
фасада, с учетом свето-проницаемости и функциональных 
элементов (окна, двери, пожарные выходы и т.д.)

11 Тема 11. Объемное 
решение в типографских 
изданиях.

Разработка 3d книги с латинскими буквами. 
Проектирование возможной супер обложки с макетными 
элементами.

12 Тема 12. Объемное 
стилевое решение 
выставочного стенда / 
пространства.

Фирменные элементы стиля в объеме. Виды стандартного 
выставочного оборудования. Требования в выставочному 
пространству.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Основы бумажной пластики. 
Тема 2. Тактильные фактуры и поверхности.
Тема 3. Линейные орнаменты. 
Тема 4. Плоскость и виды пластической разработки поверхности. 
Тема 5.  Простые объемные.
Тема 6. Шрифты. 
Тема 7. Модуль. Модульные системы
Тема 8. Пластика и пластичные формы.
Тема 9. Геометрия и природная пластика в структурах.
Тема 10. Выполнение дизайн макета по декорированию фасада.
Тема 11. Объемное решение в типографских изданиях.
Тема 12. Объемное стилевое решение выставочного стенда / пространства.

Требования к самостоятельной работе студентов

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых  на  практических  занятиях,  по  следующим  темам:  Основы
бумажной  пластики;  Тактильные  фактуры  и  поверхности;  Линейные  орнаменты.;
Плоскость и виды пластической разработки поверхности; Простые объемные;  Шрифты;
Модуль.  Модульные системы; Пластика и  пластичные формы;  Геометрия и  природная
пластика в структурах; Выполнение дизайн макета по декорированию фасада;  Объемное
решение в типографских изданиях;  Объемное стилевое решение выставочного стенда /
пространства.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации



данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Основы бумажной 
пластики.

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

выполнение практического задания

Тема 2. Тактильные фактуры 
и поверхности.

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

выполнение практического задания

Тема 3. Линейные 
орнаменты.

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

выполнение практического задания

Тема 4. Плоскость и виды 
пластической разработки 
поверхности.

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

выполнение практического задания

Тема 5.  Простые объемные. УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

выполнение практического задания

Тема 6. Шрифты. УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

выполнение практического задания

Тема 7. Модуль. Модульные 
системы

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

выполнение практического задания

Тема 8. Пластика и 
пластичные формы.

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Тема 9. Геометрия и 
природная пластика в 
структурах.

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

выполнение практического задания

Тема 10. Выполнение дизайн 
макета по декорированию 
фасада.

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

выполнение практического задания

Тема 11. Объемное решение в
типографских изданиях.

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

выполнение практического задания

Тема 12. Объемное стилевое 
решение выставочного стенда
/ пространства.

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

выполнение практического задания

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Пример практического задания

Задание 3. Рельефная композиция
Цель  практического задания: разработка композиционных решений в  форме поисково-
графических  эскизов  и  в  форме  рельефного  макетирования,  включающего  сочетание
различных рельефных форм.
Содержание задания: выполнение макета рельефной композиции. Рельефная композиция
может  включать  элементы,  изготовленные  с  применением  изученных  приемов
деформации поверхности листа бумаги и способов макетирования закрытых поверхностей
(рис.  1).  Высота  рельефа  не  должна  превышать  15  мм.  Рельеф  выполняется  на
подмакетнике квадратной формы со стороной 300 мм.



Рис. 1 Примеры выполнения рельефа

Задание 6. Макетирование открытых форм геометрических тел
Цель задания: изучение приемов макетирования неразворачиваемых поверхностей.
Содержание задания: выполнение чертежей и разверток элементов макета полусферы
открытой формы, изготовление макета из бумаги.
Для выполнения макета необходимо подготовить следующие материалы: бумага типа
«ватман», клей ПВА, чертежные инструменты.
Этапы выполнения макета:
1. Выполнение эскизных вариантов будущего макета.
2. Выполнение чертежей элементов макета.
3. Сборка  элементов  макета  из  бумаги.  Склеивание  выполнять  способом  «встык»

клеем ПВА (рис. 2)

Рис. 2 Пример макета геометрического тела

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Просмотр

Итоговой контроль проходит в виде просмотра. Студент предоставляет выполненные в
течении семестра работы по всем практическим заданиям в соответствии с темами учебного плана 

В процессе оценивания рассматриваются знания и умения студента:
 знание об основных элементах макетной композиции; 
 знание о приемах создания различных видов пластики (обобщение формы, увеличение

глубины объема);



 умение  создавать  грамотные  с  точки  зрения  пропорций  и  верных  размеров  копии
объектов; 

 знание  законов,  правил,  приемов  и  средств  моделирования,  художественно-
композиционную организацию трехмерного пространства;  

 владение техникой пластики и рельефа;
 умения и навыки работы с различными изобразительными инструментами, пластическими

материалами;
 умение использовать законы композиции в объемном проектировании;
 умение  использовать  свойства  материалов  при  решении  проектных  задач  с  учетом

технологических приёмов;
 навык грамотного композиционного решения формы; 
 навык выявлять образное содержание объемной композиции;
 аккуратность и высокий уровень технического исполнения; 
 креативность.

.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения

хорошо 71-85



инициативы
Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Докучаева, О. И. Архитектоника объемных структур: учебное пособие / О.И. 

Докучаева. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 333 с. Имеются экземпляры в отделах 
ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Баталова, Н. С. Композиционное моделирование: учебное пособие / Н. С. Баталова.

- Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. - 160 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС 
«Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;



- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Менеджмент в сфере дизайнерской деятельности».

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в сфере дизайнерской деятельности»
является практическая помощь студенту в  приобретения прочных знаний и навыков в
области  механизмов  управления,  созданием  и  реализацией  эффективного  рекламного
продукта, рекламной кампании в дизайнерской деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:
- основные функции 
менеджмента в дизайне;
- основные задачи, формы, виды, 
типы, рекламной кампании;
- основы медиапланирования;
- сущность моделей рекламных 
коммуникаций, технологий 
тестирования рекламы и 
методики оценки ее 
эффективности 
Уметь: 
- выделять основные особенности 
целевых аудиторий;
- правильно планировать 
механизмы рекламной кампании;
- планировать этапы и формы 
воздействия рекламы на 
потребителя;
- рассчитать простейшие 
показатели эффективности 
рекламы, показатели медиаплана. 
Владеть:
-  аналитическим восприятием
информации;
-  грамотно  поставленной  речью,
умением  логически  верно,
аргументировано  и  ясно  строить
устную и письменную речь;
- личными коммуникабельными 
свойствами.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Менеджмент  в  сфере  дизайнерской  деятельности»  представляет
собой  дисциплину  по  выбору  Б1.В.ДВ.07.02  части  учебного  плана,  формируемой
участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине



Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

112

Аудиторная работа (всего): 112
В том числе: лекции -
лабораторные занятия 108
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

4

Самостоятельная работа обучающихся 104
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Тема 1. Специфика Реклама



рекламного 
менеджмента и 
менеджмента в сфере 
дизайна.

Рекламная деятельность
Маркетинговые коммуникации
Особенности рекламного менеджмента
Взаимосвязь рекламы с комплексом менеджмента

2 Тема 2. Стратегия 
рекламного 
менеджмента

Характеристика, основные положения, специфика.
Анализ данных. Стратегический анализ.

3 Тема 3. Организация и 
планирование рекламы.

Принципы эффективной рекламной кампании
Виды рекламных кампаний
Имиджевая рекламная кампания
Торговая рекламная кампания
Продуктовая рекламная кампания
Этапы проведения рекламной кампании
Планирование и организация рекламной кампании
Медиапланирование
Инструменты рекламной кампании

4 Тема 4. Управление и 
планирование 
рекламного бюджета.

Бюджет. Расходы. Доходы.
Методы формирования бюджета рекламной кампании
Процент от товарооборота
Процент от суммы накладных расходов и прибыли
Расчет затрат на единицу продаваемой продукции
Распределение бюджета на рекламу для радио, для ТВ, для 
визуальной уличной рекламы
Эффективная рекламная компания

5 Тема 5. Исследования 
эффективности 
рекламы дизайнерской 
разработки.

Назначение, цели и задачи маркетинговых исследований
План маркетингового исследования эффективности 
рекламы
Основные направления маркетинговых исследований
Оценка коммуникативной и конечной эффективности 
рекламной деятельности предприятия
Эффективность креативной составляющей рекламы
Фокус-группа

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Специфика рекламного менеджмента и менеджмента в сфере дизайна.
Тема 2. Стратегия рекламного менеджмента
Тема 3. Организация и планирование рекламы.
Тема 4. Управление и планирование рекламного бюджета.
Тема 5. Исследования эффективности рекламы дизайнерской разработки.

Примерные темы для семинарских занятий:

Семинар 1:
1. Роль управления в рекламном бизнесе;
2. Субъекты и объекты рекламного менеджмента;
3. Функции рекламного менеджмента;
4. Информационное обеспечение рекламной деятельности;



5. Характер и структура управленческой информации в рекламном бизнесе;
6. Структура системы взаимоотношений рекламодателя, рекламопроизводителя и 

рекламораспространителя;
7. Международный рекламный менеджмент.

Семинар 2:
1. Международный рекламный менеджмент;
2. Элементы рекламной стратегии;
3. Анализ связи конкурентных и стратегических целей рекламы;
4. Стратегия коммуникационной политики;
5. Стратегия формирования имиджа торговой марки на основе рекламного воздействия;
6. Стратегии сегментации потребительского рынка;
7. Стратегии позиционирования торговой марки;
8. Реклама и управление нормами поведения;
9. Стратегии создания рекламного сообщения;
10. Креативные рекламные стратегии.

Семинар 3:
1. Организационное построение рекламных служб и агентств;
2. Модели структуры рекламного отдела компании;
3. Функциональные обязанности и компетенции работников рекламных служб и агентств: 

эккаунт-менеджера, менеджера торговой марки, работников креативного отдела, 
медиабайеров и др;

4. Понятие, этапы создания и стадии реализации рекламного проекта. Основы 
медиапланирования рекламы.

Семинар 4:
1. Основные принципы формирования рекламного бюджета;
2. Методы формирования и расчета рекламного бюджета: минимальный, остаточный 

бюджет, допуск по имеющимся средствам, фиксированный процент, конкурентный 
паритет, максимальные расходы на рекламу, ориентация на достигнутое, «цель-
задание», метод максимальных доходов, долевое участие в рынке, расчетные методы;

Семинар 5:
1. Понятие эффективности рекламы и аспекты ее исследования;
2. Источники информации для расчета эффективности рекламы;
3. Психологические подходы к выбору методов рекламных исследований;
4. Тестирование рекламы;
5. Методики оценки психологической эффективности рекламы;
6. Методологические подходы к оценке экономической эффективности рекламы.

Критерии и шкала оценивания:
оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принял участие в семинарском 

занятии, грамотно и правильно задавал или отвечал на поставленные вопросы, либо 
выступил с кратким сообщением по теме семинарского занятия.

оценка «не зачтено» выставляется студенту в случае пассивного участия, отказа от 
выступления с сообщением.

Примерная тематика рефератов:

1. Роль управления в рекламном бизнесе.



2. Субъекты и объекты рекламного менеджмента.
3. Функции рекламного менеджмента в продвижении дизайнерской идеи.
4. Структура системы взаимоотношений рекламодателя, рекламопроизводителя и 

рекламораспространителя. 
5. Международный рекламный менеджмент.
6. Процесс формирования цели рекламной стратегии.
7. Стратегии создания рекламного сообщения.
8. Креативные рекламные стратегии.
9. Организационное построение рекламных служб и агентств.
10. Функциональные обязанности и компетенции работников рекламных служб и 

агентств.
11. Основы медиапланирования рекламы.
12. Основные принципы формирования рекламного бюджета. Методы формирования и

расчета рекламного бюджета.
13. Понятие эффективности рекламы и аспекты ее исследования.
14. Психологические подходы к выбору методов рекламных исследований.
15. Методологические подходы к оценке экономической эффективности рекламы.

Требования к самостоятельной работе студентов

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых на практических занятиях,  по следующим темам:  Специфика
рекламного  менеджмента  и  менеджмента  в  сфере  дизайна;  Стратегия  рекламного
менеджмента;  Организация  и  планирование  рекламы;  Управление  и  планирование
рекламного  бюджета;  Исследования  эффективности  рекламы  дизайнерской
разработки.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме



самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Специфика 
рекламного менеджмента и 
менеджмента в сфере 
дизайна.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.

- устный опрос;
- лабораторная работа
- реферат

Тема 2. Стратегия 
рекламного менеджмента

УК-1.1.
УК-1.2.

- устный опрос;
- лабораторная работа



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
УК-1.3. - реферат

Тема 3. Организация и 
планирование рекламы.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.

- устный опрос;
- лабораторная работа
- реферат

Тема 4. Управление и 
планирование рекламного 
бюджета.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.

- устный опрос;
- лабораторная работа
- реферат

Тема 5. Исследования 
эффективности рекламы 
дизайнерской разработки.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.

- устный опрос;
- лабораторная работа
- реферат

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Вопросы лабораторных занятий по темам:

Лабораторная работа №1:
1.Информационное обеспечение рекламной деятельности;
2.Характер и структура управленческой информации в рекламном бизнесе;
3.Структура системы взаимоотношений рекламодателя, рекламопроизводителя и 
рекламораспространителя.

Лабораторная работа №2:
1.Стратегия формирования имиджа торговой марки на основе рекламного воздействия;
2.Стратегии сегментации потребительского рынка;
3.Стратегии позиционирования торговой марки;
4.Стратегии создания рекламного сообщения.

Лабораторная работа №3:
1. Функциональные обязанности и компетенции работников рекламных служб и 
агентств: эккаунт-менеджера, менеджера торговой марки, работников креативного 
отдела, медиабайеров и др

Лабораторная работа №4:
1.Методы формирования и расчета рекламного бюджета: минимальный, остаточный 
бюджет, допуск по имеющимся средствам, фиксированный процент, конкурентный 
паритет, максимальные расходы на рекламу, ориентация на достигнутое, «цель-
задание», метод максимальных доходов, долевое участие в рынке, расчетные методы

Лабораторная работа №5:
1. Источники информации для расчета эффективности рекламы;
2.Психологические подходы к выбору методов рекламных исследований;
3.Тестирование рекламы.

Шкала оценивания:
оценка «отлично» («зачтено») ставится, если ответы выполнены в полном объеме;
оценка «хорошо» («зачтено») ставится, если ответы выполнены, но при этом допущены
недочеты;



оценка  «удовлетворительно»  («зачтено»)  ставится,  если  имеются  существенные
отступления от ответов; 
оценка «неудовлетворительно» («не зачтено») ставится, если работа не выполнена, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к аттестации:

1. Роль управления в рекламном бизнесе.
2. Субъекты и объекты рекламного менеджмента.
3. Функции рекламного менеджмента.
4. Взаимоотношение рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламораспространителя.
5. Цели рекламной стратегии.
6. Элементы рекламной стратегии.
7. Связь конкурентных и стратегических целей рекламы.
8. Стратегия коммуникационной политики.
9. Формирование имиджа торговой марки средствами рекламы.
10. Позиционирование торговой марки средствами рекламы.
11. Реклама и управление нормами поведения.
12. Стратегии создания рекламного сообщения.
13. Креативные рекламные стратегии.
14. Организационное построение рекламных служб и агентств.
15. Модели структуры рекламного отдела.
16. Функциональные обязанности и компетенции эккаунт-менеджера.
17. Функциональные обязанности и компетенции менеджера торговой марки.
18. Функциональные обязанности и компетенции работников креативного отдела, 
медиабайеров и др.
19. Понятие, этапы создания и стадии реализации рекламного проекта.
20. Основы медиапланирования рекламы.
21. Принципы формирования рекламного бюджета.
22. Расчет рекламного бюджета.
23. Метод конкурентного паритета, метод Пекхема и Шроера.
24. Метод «цель-задание».
25. Экспертные методы.
26. Экономическая эффективность рекламы.
27. Психологическая эффективность рекламы.
28. Тестирование рекламы.
29. Методики оценки психологической эффективности рекламы.
30. Управление и планирование рекламного бюджета.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100



й деятельность нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Гуськов, Ю. В. Основы менеджмента: учебник / Ю. В. Гуськов. — Москва: 

ИНФРА-М, 2020. — 263 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются 
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Митина, Н. Маркетинг для дизайнеров интерьера: 57 способов привлечь клиентов: 
Учебное пособие / Митина Н., Горский К. - Москва: Альпина Пабл., 2016. - 168 с.: 
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Менеджмент: шпаргалка. — 2-е изд. — Москва: РИОР, 2017. — 125 с. Имеются 

экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)
2. Арт-менеджмент: Учебное пособие / Жуковская Л.Н., Костылев С.В., Лузан В.С. - 

Краснояр.: СФУ, 2016. - 188 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 



Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Основы предпринимательской деятельности».

Цель  освоения  дисциплины  «Основы  предпринимательской  деятельности»»  –
получение  студентами комплексных знаний  в  области  права,  учета,  налогообложения,
финансов, маркетинга,  менеджмента и приобретение практических навыков создания и
развития собственного бизнеса.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать: методы  абстрактного
мышления, анализа, синтеза;
Уметь: использовать  приемы
абстрактного мышления, анализа,
синтеза;
Владеть: организационно 
управленческими методами 
решения сложных задач.

УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности

УК-10.1. Понимает базовые 
принципы экономического 
развития и функционирования 
экономики, цели и формы 
участия государства в 
экономике.
УК-10.2. Применяет методы 
личного экономического и 
финансового планирования 
для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых 
целей, использует финансовые 
инструменты для управления 
личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски

Знать: теоретические основы и 
основные понятия экономики 
применительно к 
предпринимательской 
деятельности;
Уметь: применять знания основ 
экономики в сфере 
предпринимательской 
деятельности; выносить 
аргументированные суждения по 
экономическим вопросам;
Владеть: основными методами 
экономического анализа в сфере 
предпринимательской 
деятельности; навыками 
самостоятельно находить 
необходимую экономическую 
информацию и делать выводы из 
нее; навыками анализа и оценки 
социально-экономических 
проблем и процессов в сфере 



предпринимательской 
деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» (Б1.О.09) представляет
собой дисциплину обязательной части учебного плана.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

34

Аудиторная работа (всего): 34
В том числе: лекции 16
практические занятия 16
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся 38
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в



контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Тема 1. Теоретические 

основы 
предпринимательской 
деятельности

История  развития,  понятие  и  содержание
предпринимательства.  Понятия  «предприниматель»  и
«предпринимательство».  Формула  предпринимательства.
Формы  осуществления  предпринимательской
деятельности.  Признаки,  классификация  и  группы
юридических  лиц.  Виды  предпринимательства  по  роду
деятельности.  Производственное.  Коммерческое,
финансовое  и  консультативное  предпринимательство.
Виды предпринимательства по количеству собственников.
Малое и среднее предпринимательство.

2 Тема 2. Организационно-
правовые и 
организационно-
экономические формы 
предпринимательской 
деятельности

Организационно-правовые  формы  предпринимательской
деятельности.  Индивидуальное  предпринимательство.
Хозяйственные  товарищества.  Полное  товарищество.
Товарищество  на  вере  (коммандитное).  Хозяйственные
общества.  Общество  с  ограниченной  ответственностью
(ООО).  Акционерное  общество  (АО).  Публичное
акционерное общество (ПАО).  Непубличное  акционерное
общество.  Производственный  кооператив  (артель).
Унитарное  предприятие.  Организационно-экономические
формы  предпринимательской  деятельности.  Корпорация.
Концерн.  Ассоциация.  Консорциум.  Синдикат.  Картель.
Трест. Финансово-промышленные группы (ФПГ). Холдинг.

3 Тема 3. Спрос как 
фактор активизации 
деятельности субъектов 
предпринимательства

Понятие и виды спроса. Закон спроса. Эффект «показатель-
качество».  Эффект  ожидаемой  динамики  цен.  Эффект
престижного  потребления  (эффект  Веблена).  Эффект
Гиффена.  Потребительские  предпочтения  и  предельная
полезность.  Закон  убывающей  предельной  полезности.
Эффект  дохода  и  эффект  замещения.  Кривая  спроса.
Факторы спроса.  Неценовые детерминанты спроса.  Рынки
взаимосвязанных  товаров  и  услуг.  Индивидуальный  и
рыночный опрос. Изменения опроса и изменения величины
спроса. Эластичность. Предложение и его факторы, шкала
предложения,  закон  предложения.  Эффект  масштаба.
Кривая  предложения.  Неценовые  детерминанты
предложения  Изменение  предложения  и  изменение
величины предложения. Предложение  и  спрос:  рыночное
равновесие.  Равновесная  цена  или цена  рыночного
клиринга. Уравновешивающая функция цен.

4 Тема 4. Организация и 
развитие собственного 
дела

Поиск новой идеи и ее оценка. Составление бизнес-плана.
Принципы разработки и  основные разделы бизнес-плана.
Поиск  необходимых  ресурсов.  Порядок  создания  нового
предприятия.  Организация  нового  предприятия.
Управление созданным предприятием. Анализ потенциала
предприятия.



5 Тема 5. Конкуренция 
предпринимателей

Понятие  конкуренции,  ее  виды,  методы,  формы.
Совершенная и  несовершенная конкуренция.  Монополия.
Чистая и абсолютная монополия. Естественная монополия.
Легальные  монополии.  Искусственные  монополии.
Олигополия.  Основные  виды  конкуренции.
Функциональная  конкуренция.  Видовая  конкуренция.
Предметная  конкуренция.  Ценовая  и  неценовая
конкуренция.  Неценовая  конкуренция  по  продукту.
Неценовая  конкуренция,  основанная  на  повышении
качества.  Неценовая  конкуренция  по  условиям  продаж.
Внутриотраслевая,  межотраслевая  и  международная
конкуренция.  Конкурентная  стратегия  в
предпринимательской  деятельности.  Система
государственного антимонопольного регулирования.

6 Тема 6. Маркетинг Что  такое  маркетинг?   Нужды.  Потребности.  Запросы.
Товары.  Обмен.  Сделка.  Рынок.  Маркетинг.  Управление
маркетингом.  Концепции  управления  маркетингом.
Концепция  совершенствования  производства.  Концепция
совершенствования  товара.  Концепция  интенсификации
коммерческих усилий. Концепция маркетинга. Концепция
социально-этичного  маркетинга.  Процесс  управления
маркетингом.  Анализ  рыночных  возможностей.  Отбор
целевых  рынков.  Разработка  комплекса  маркетинга.
Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий

7 Тема 7. Сотрудничество 
в сфере 
предпринимательства. 
Посредническая 
предпринимательская 
деятельность

Сотрудничество  в  сфере  предпринимательства.
Консигнация. Франчайзинг. Оперативный лизинг. Услуги,
предоставляемые  кредитными  организациями.
Кредитование.  Финансовый  лизинг  (аренда).  Факторинг.
Посредническая  предпринимательская  деятельность.
Агентирование.  Агенты.  Комиссионные  операции.
Комиссионеры  и  комитенты.  Дистрибьюторы.  Дилеры.
Торговые маклеры. Джобберы. Посылторговцы. Торговые
представители.  Коммивояжеры.  Аукционная  форма
торговли. Биржевое предпринимательство. Сделки «спот»
и  фьючерсные  сделки.  Брокеры.  Биржевые  дилеры.
Риэлтерский бизнес. Риэлтеры.

8 Тема 8. Расходы и 
доходы предприятия

Расходы  (затраты,  издержки)  предприятия.  Постоянные
(накладные)  издержки.  Постоянные  (прямые)  издержки.
Динамика  издержек  по  мере  роста  масштабов
производства.  Эффект  масштаба.  Как  эффект  масштаба
помогает  получить  больше  прибыли.  Средние  и
предельные  (маржинальные)  издержки.  Как  использовать
маржинальные издержки для принятия решений в бизнесе.
Бухгалтерские и экономические издержки. Классификация
доходов  предприятия.  Прибыль  предприятия.
Бухгалтерская,  экономическая  и  нормальная  прибыль.
Чистая прибыль.

9 Тема 9. Система 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
финансовое состояние 

Оценка ликвидности и платежеспособности. Коэффициент
абсолютной  ликвидности  (коэффициент  срочности).
Коэффициент  критической  ликвидности  (промежуточный
коэффициент  покрытия).  Коэффициент  текущей
ликвидности  (коэффициент  покрытия).  Коэффициенты



предприятия ликвидности  оборотных  средств  К1  и  К2.  Оборотный
капитал. Коэффициент маневренности. Оценка финансовой
устойчивости.  Коэффициент  соотношения  собственных  и
земных средств. Коэффициент концентрации собственного
капитала.  Коэффициент финансовой зависимости. Оценка
деловой  активности.  Золотое  правило  экономики
предприятия.  Ресурсоотдача  (коэффициент
оборачиваемости  авансированного  капитала).
Коэффициент  устойчивости  экономического  роста.
Прогнозирование  банкротства.  Двухфакторная  и
пятифакторная  модели  Э.  Альтмана.  Определение
экономической стоимости предприятия.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности
Тема 2. Организационно-правовые и организационно-экономические формы 
предпринимательской деятельности
Тема 3. Спрос как фактор активизации деятельности субъектов предпринимательства
Тема 4. Организация и развитие собственного дела
Тема 5. Конкуренция предпринимателей
Тема 6. Маркетинг
Тема 7. Сотрудничество в сфере предпринимательства. Посредническая 
предпринимательская деятельность
Тема 8. Расходы и доходы предприятия
Тема 9. Система экономических показателей, характеризующих финансовое состояние 
предприятия

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности
Тема 2. Организационно-правовые и организационно-экономические формы 
предпринимательской деятельности
Тема 3. Спрос как фактор активизации деятельности субъектов предпринимательства
Тема 4. Организация и развитие собственного дела
Тема 5. Конкуренция предпринимателей
Тема 6. Маркетинг
Тема 7. Сотрудничество в сфере предпринимательства. Посредническая 
предпринимательская деятельность
Тема 8. Расходы и доходы предприятия
Тема 9. Система экономических показателей, характеризующих финансовое состояние 
предприятия

Примерные темы для круглого стола:

1. История предпринимательства.
2. Роль предпринимательства в экономическом развитии



3. «Плюсы» и «минусы» предпринимательства.
4. Российское предпринимательство: «за» и «против».
5. Предпринимательство в современной России: успехи, проблемы, перспективы.
6. Пути создания собственного дела.
7. Создание собственного дела в профессиональной сфере.
8. Финансирование нового предприятия.
9. Как найти идею для бизнеса.
10. Бизнес-план: принципы разработки и основные разделы.

Примерная тематика рефератов:

1. История российского предпринимательства.
2. Организационные формы предпринимательства в России.
3. Управление финансами предприятия.
4. Цена и ценовая политика фирмы.
5. Оценочная деятельность и ее государственное регулирование.
6. Оценка финансового состояния предприятия.
7. Предпринимательские риски.
8. Конкуренция предпринимателей.
9. Сотрудничество в сфере предпринимательства.
10. Маркетинг на предприятии.
11. Инновационное предпринимательство.
12. Закон убывающей предельной полезности.
13. Закон спроса. Неценовые факторы рыночного спроса.
14. Эластичность спроса по цене и по доходу.
15. Закон предложения. Неценовые факторы предложения.
16. Эластичность предложения.
17. Взаимодействие спроса и предложения.
18. Рабочая сила, труд и его производительность.
19. Заработная плата и ее факторы. Основные формы и системы заработной 

платы.
20. Производственные фонды предприятия: основной и оборотный капитал.
21. Доходы и их виды. Прибыль.
22. Постоянные и переменные издержки. Закон убывающей отдачи.
23. Себестоимость продукции.
24. Формирование цены товара.
25. Бюджетная линия и кривые безразличия.
26. Конкуренция, ее роль в рыночной экономике.
27. Монополия: сущность и последствия.
28. Олигополия.
29. Бизнес-план предпринимательской деятельности.
30. Сбытовая политика предприятия.
31. Стимулирование сбыта: реклама.
32. Цикл жизни предприятия и тенденции развития фирмы.
33. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
34. Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления.
35. Обеспечение безопасности фирмы.
36. Подходы к планированию стратегии фирмы.
37. «Паблик-рилейшнз» - понятия, методы, сфера применения.
38. Система бухгалтерского учета в России и его основные задачи.
39. Понятие рекламы и ее основные функции.
40. Методы антикризисного управления предприятием.



Требования к самостоятельной работе студентов

Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Теоретические  основы
предпринимательской  деятельности;  Организационно-правовые  и  организационно-
экономические  формы  предпринимательской  деятельности;  Спрос  как  фактор
активизации  деятельности  субъектов  предпринимательства;  Организация  и  развитие
собственного дела; Конкуренция предпринимателей; Маркетинг; Сотрудничество в сфере
предпринимательства.  Посредническая  предпринимательская  деятельность;  Расходы  и
доходы предприятия; Система экономических показателей, характеризующих финансовое
состояние предприятия

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,
выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:
Теоретические основы предпринимательской деятельности; Организационно-правовые и
организационно-экономические  формы  предпринимательской  деятельности;  Спрос  как
фактор  активизации  деятельности  субъектов  предпринимательства;  Организация  и
развитие  собственного  дела;  Конкуренция  предпринимателей;  Маркетинг;
Сотрудничество  в  сфере  предпринимательства.  Посредническая  предпринимательская
деятельность;  Расходы  и  доходы  предприятия;  Система  экономических  показателей,
характеризующих финансовое состояние предприятия

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.



7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Теоретические 
основы 
предпринимательской 
деятельности

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-10.1.

- круглый стол
- тестирование, письменно

Тема 2. Организационно-
правовые и организационно-
экономические формы 
предпринимательской 
деятельности

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-10.1.

- круглый стол
- тестирование, письменно

Тема 3. Спрос как фактор УК-1.1. - выполнение практической работы



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
активизации деятельности 
субъектов 
предпринимательства

УК-1.2.
УК-1.3.
УК-10.1.

- тестирование, письменно

Тема 4. Организация и 
развитие собственного дела

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-10.1.
УК-10.2.

- групповое творческое задание
- круглый стол

Тема 5. Конкуренция 
предпринимателей

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-10.1.
УК-10.2.

- групповое творческое задание
- выполнение практической работы
- тестирование, письменно

Тема 6. Маркетинг УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-10.1.

- групповое творческое задание
- выполнение практической работы
- тестирование, письменно

Тема 7. Сотрудничество в 
сфере предпринимательства. 
Посредническая 
предпринимательская 
деятельность

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-10.1.
УК-10.2.

- групповое творческое задание
- выполнение практической работы

Тема 8. Расходы и доходы 
предприятия

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-10.1.
УК-10.2.

- групповое творческое задание
- выполнение практической работы

Тема 9. Система 
экономических показателей, 
характеризующих 
финансовое состояние 
предприятия

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-10.1.
УК-10.2.

- конференция с презентацией 
бизнес-планов предприятий

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Групповые творческие задания

По теме 4: Организация и развитие собственного дела
Группы студентов разрабатывают разделы бизнес-плана своего предприятия:
1. Раздел «Возможности фирмы» (резюме).
2. Раздел «Виды товаров (услуг)».

По теме 5: Конкуренция предпринимателей
Группы студентов разрабатывают разделы бизнес-плана своего предприятия:
3. Раздел «Рынки сбыта товаров («услуг»).
4. Раздел «Конкуренция на рынках сбыта».



По теме 6: Маркетинг
Группы студентов разрабатывают раздел бизнес-плана своего предприятия:
5. Раздел «План маркетинга».
6. Раздел «План производства».

По теме 7: Сотрудничество в сфере предпринимательства. 
Посредническая предпринимательская деятельность

Группы студентов разрабатывают разделы бизнес-плана своего предприятия:
7.  «Организационный план».
8. Раздел «Правовое обеспечение деятельности фирмы».

По теме 8: Расходы и доходы предприятия»
Посредническая предпринимательская деятельность

Группы студентов разрабатывают раздел бизнес-плана своего предприятия:
9. Раздел «Оценки риска и страхование».
10. Раздел «Финансовый план и стратегия финансирования».

Критерии  и  шкала  оценивания участия  студента  в  групповом  творческом
задании:

Активное  участие студента  в  разработке разделов  бизнес-плана и  бизнес-плана  в
целом,  осознание  им  текущих  проблем  в  изучаемой  сфере,  выдвижение  собственных
предложений,  использование  профессиональной  лексики,  взаимодействие  с  другим
участниками игры, «командная» работа – отлично;

Отсутствие интереса к групповому творческому заданию, неспособность 
участвовать в разработке бизнес-плана, незнание профессиональной лексики, не участие в
разработке бизнес-плана – удовлетворительно.

По теме 3: Спрос как фактор активизации деятельности
 субъектов предпринимательства

Задание 1. В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации
на рынке консервированной фасоли.

Цена (рубли) Объем спроса (млн. банок в
день)

Объем предложения (млн.
банок в день)

8 70 10
16 60 30
24 50 50
32 40 70
40 30 90

а) Изобразите кривую спроса и кривую предложения по данным таблицы.
б)  Если  рыночная  цена  на  банку фасоли равна 8-ми рублям,  что  характерно для

данного рынка – излишки или дефицит? Каков их объем?
в)  Если  рыночная  цена  на  банку  фасоли  равна  32  рублям,  что  характерно  для

данного рынка – излишки или дефицит? Каков их объем?
г) Чему равна равновесная цена на этом рынке?
д) Рост потребительских расходов повысил потребление консервированной фасоли

на 15 млн. банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и равновесный
объем производства?

Задание  2. Как  влияют  перечисленные  в  таблице  изменения  на  спрос  и
предложение?



Охарактеризуйте их влияние с помощью кривых спроса и предложения (поставьте
«галочки» в колонках, название которых характеризует эффект изменения).

Изменение (при
прочих равных

условиях)

Сдвиг кривой
спроса 

Движение
вдоль кривого

спроса

Сдвиг кривой
предложения

Движение
вдоль кривого
предложения

1. Изменение  цен
конкурирующих
товаров

2. Внедрение
новой
технологии

3. Изменение моды
на товар

4. Изменение
потребительски
х доходов

5. Изменение  цен
на сырье

Критерии и шкала оценивания:
Задания оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценка «отлично» выставляется если задание выполнено 
полностью и правильно. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание не 
выполнено, выполнено не полностью или выполнено неправильно.

Оценка выставляется в журнале, который ведет преподаватель.

Примерные тестовые задания

К темам 1-6: 
1. Теоретические основы предпринимательской деятельности.
2. Организационно-правовые и организационно-экономические формы 

предпринимательской деятельности.
3. Спрос как фактор активизации деятельности субъектов предпринимательства.
4. Организация и развитие собственного дела.
5. Конкуренция предпринимателей.
6. Маркетинг.

1. Предпринимательство  -  самостоятельная,  осуществляемая  на  свой
риск, деятельность, направленная на систематическое получение прибыли:

а) от пользования имуществом;
б) работы на государственном предприятии;
в) продажи товаров;
г) пенсии или выходного пособия.
Ответ: а, в.

2. Формула предпринимательства:
а) высокий уровень неопределенности в условиях рынка;
б) получение максимальной прибыли при минимальном риске;
в) стабильная работа предприятия.
Ответ: б.



3. Объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли для
устранения излишней конкуренции между собой называется:

а) ассоциация;
б) синдикат;
в) консорциум;
г) картель.
Ответ: б.

4. Товарищество, участники которого занимаются предпринимательской
деятельностью  от  имени  товарищества  и  несут  ответственность  по  его
обязательствам, принадлежащим им имуществом, называется:

а) полное товарищество;
б) товарищество на вере;
в) коммандитное товарищество.
Ответ: а.

5. При совершенной конкуренции:
А) Ни одна из фирм не влияет на розничную цену;
Б) Существует ограниченное количество продавцов;
Г) Существует ограниченное количество покупателей;
Д) Ограничен выход на рынок.
Ответ: а.

Критерии и шкала оценивания:
Каждый тест включает 10 тестовых вопросов и оценивается по балльной системе. 10

правильных ответов – 5 баллов, 8 ответов– 4 балла, 6 ответов – 3 балла, 4 ответа – 2 балла,
2 ответа – 1 балл.

Форма проведения конференции: презентация группами студентов разработанного
бизнес-план предприятия.

Подготовка презентации по бизнес-плану предприятия. Практические советы для
создания  эффективной  структуры  кадра  и  удобного  восприятия  при  оформлении
результатов работы в виде презентации:

 объекты,  которые  несут  сравнительно  самостоятельную,  отличную  от  других
информацию, следует графически разделить;

 объекты можно объединить,  пользуясь  единой формой,  цветом,  размером или
заключением в рамку;

 при  компоновке  отдельных  кадров  необходимо  следить,  чтобы  объекты
располагались по всему полю кадра;

 главное  содержание  и  компоненты  кадра,  расположенные  в  местах  плохого
восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или
цветная  рамка;  контрастный  цвет,  заключенный  в  черную  рамку;  увеличение
размера  объекта;  не  следует  применять  в  кадре  большое  количество  цветов,
чтобы не создавать пестроты, которая утомляет зрение. Наименьшее утомление
глаз  вызывают  желтый,  желто-зеленый,  зеленый  и  светлые  ахроматические
цвета. Если кадр рассматривается с близкого расстояния, цвета могут быть не
очень  насыщенными  с  примесью  серого,  а  если  кадр  изучают  с  большого
расстояния в  пределах  учебного  кабинета,  то  необходимы яркие  насыщенные
тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра.



8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к аттестации:

1. Понятия «предприниматель» и «предпринимательство». 
2. Важнейшие черты предпринимательства.
3. Формы осуществления предпринимательской деятельности.
4. Виды предпринимательской деятельности.
5. Виды предпринимательства по количеству собственников.
6. Предпринимательская деятельность малых и средних предприятий.
7. Государственная поддержка малого бизнеса.
8. Особенности развития инновационного предпринимательства.
9. Основные виды предприятий, их достоинства и недостатки.
10. Менеджмент.
11. Маркетинг. Основные принципы маркетинга.
12. Средства производства. Средства труда и предметы труда.
13. Основной и оборотный капитал. Амортизация основного капитала.
14. Показатели эффективности производства.
15. Закон спроса. Неценовые факторы рыночного спроса.
16. Эластичность спроса по цене и по доходу.
17. Закон предложения. Неценовые факторы предложения.
18. Эластичность предложения.
19. Взаимодействие спроса и предложения.
20. Причины нарушения рыночного равновесия.
21. Понятие конкуренции. 
22. Основные виды конкуренции.
23. Типы конкурентных рынков.
24. Совершенная (чистая) конкуренция.
25. Монополистическая конкуренция.
26. Олигополия.
27. Монополия.
28. Методы антимонопольного регулирования.
29. Издержки (расходы) предприятия и их виды.
30. Постоянные и переменные затраты (издержки).
31. Закон убывающей отдачи.
32. Динамика предельных и средних издержек.
33. Издержки производства в долгосрочном периоде.
34. Доходы предприятия и их виды.
35. Бухгалтерская, экономическая и нормальная прибыль.
36. Направление распределение прибыли предприятия.
37. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.
38. Оценка финансовой устойчивости предприятия.
39. Оценка деловой активности предприятия.
40. Прогнозирование банкротства.
41. Стадии процесса предпринимательства.
42. Сотрудничество в сфере предпринимательства.
43. Услуги, предоставляемые кредитными организациями.
44. Виды посреднической предпринимательской деятельности.



8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности: учебник / В.Н. Наумов, 

В.Г. Шубаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 437 с. + 



Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Резник, С. Д. Основы предпринимательской деятельности: содержание 

деятельности, качества и компетенции, профессиональная карьера, личная 
организация предпринимателя: учеб. пособие / С. Д. Резник, И. В. Глухова, Н. А. 
Назарова, А. Е. Черницов ; под общ. ред. С.Д. Резника. — 4-е изд., стер. — Москва:
ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются 
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Экономика фирмы: учебное пособие / под ред. проф. А. Н. Ряховской. — Москва: 
Магистр: ИНФРА-М, 2020. — 512 с. — (Бакалавриат). Имеются экземпляры в 
отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими



средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Основы проектной графики».

Целью  освоения  дисциплины  «Основы  проектной  графики»  является
формирование у студентов умения исследовать, анализировать и использовать различные
методы предпроектного анализа, проектных исследований, методики и средства дизайн-
проектирования. Приобретение навыка в  области графических техник и  технологий на
уровне упражнений к графическим комплексам в области графического дизайна.  Курс
призван формировать у студента творческий подход к подаче проекта. Наряду с изучением
техник и технологий курс  предлагает  краткое изучение истории иллюстрации,  а  также
создание составляющих любого проекта на основе предлагаемых материалов и техник в
виде композиции на формате.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине

УК-1.  Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и  синтез
информации,
применять
системный  подход
для  решения
поставленных
задач

УК-1.1.  Демонстрирует  знание
особенностей  системного  и
критического  мышления,
аргументированно  формирует
собственное суждение и оценку
информации,  принимает
обоснованное решение.
УК-1.2.  Применяет  логические
формы и процедуры, способен к
рефлексии  по  поводу
собственной  и  чужой
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источники
информации с целью выявления
их  противоречий  и  поиска
достоверных суждений

Знать:  как  использовать
полученные  навыки  в  процессе
разработки  проектных  идей;
основные  предпосылки  и  этапы
развития культуры и искусства, а
также  специфику  развития
каждой из культур;

Уметь:  чисто  подать  проект.
Четко  формулировать  итог
мыслительной  и  творческой
деятельности.   Отслеживать
лаконичность  и  читаемость
проектированного образа

Владеть:  профессиональным
научно-понятийным аппаратом и
пониманием  особенностей
определенных видов искусств.

ПК-7  Способность
анализировать  и
определять
требования  к
дизайн-проекту  и
синтезировать
набор  возможных
решений  задачи
или  подходов  к
выполнению
дизайн-проекта.

ПК-7.1  Обладает  знанием  о
технологиях,  материалах  и
приёмах  работы  для
выполнения  полученного
задания.
ПК-7.2  Анализирует
художественные,
конструкторские  и  др.
особенности  различных
процессов/материалов/исходных
данных  для  создания  дизайн-
продукта.

Знать:  этапы  и  техники
выполнения  творческого
задания,  создания  итогового
продукта  дизайна;  основные
законы  и  методы  создания
художественного  образа,
технологии, материалы и приёмы
работы  для  выполнения
полученного  задания;
современные  технологические
тенденции;

Уметь:  чисто  подавать  проект;
находить  грамотные
композиционные  решения;



ставить  и  решать  проектные
задачи,  грамотно  и  глубоко
анализировать  межпредметные
связи,  а  также  применять
накопленные знания в различных
сферах  исследовательской
деятельности,  качественно
выполнять  макеты  с  учетом
технологических  особенностей
лабораторного оборудования;

Владеть:  навыками
гармоничного сочетания  цветов;
навыками  усиления  образа
посредством  формы  цвета,
навыками  использования
общенаучных,  экономических  и
профессиональных  знаний  для
создания  оригинальных  дизайн-
проектов,  навыками применения
художественных,  творческих,
конструкторских  способностей
для  создания  дизайн-продукта;
технологиями и материалами для
решения конкретных задач.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Основы  проектной  графики»  Б1.В.ДВ.06.01  представляет  собой
дисциплину  по  выбору  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

38

Аудиторная работа (всего): 38



В том числе: лекции 10
практические занятия 26
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся 34
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Теоретические основы 

проектной графики
Тема 1. «Тоновая подача изображения слово-образ».

2 Практическое 
применение 
теоретических основ 
проектной графики

Тема 2. «Графическое представление серии 
графических плакатов, афиш».
Тема 3. «Серия графических плакатов. Аналоговое 
проектирование».
Тема 4. «Дизайн-проект графического решения CD - 
диска».

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. «Тоновая подача изображения слово-образ».
Тема 2. «Графическое представление серии графических плакатов, афиш».
Тема 3. «Серия графических плакатов. Аналоговое проектирование».
Тема 4. «Дизайн-проект графического решения CD - диска».



Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. 
«Тоновая подача
изображения 
слово-образ».

Классификация шрифтов.
В основу классификации шрифтов положены особенности контрастности
между  отдельными  штрихами  букв,  наличие  или  отсутствие  засечек,
форма засечек. Все шрифты можно объединить в пять основных и одну
дополнительную группу.
 К 1-й группе относятся гарнитуры с умеренной контрастностью штрихов
(1:3), с засечками в виде плавного утолщения концов основных штрихов,
чаще  всего  приближающихся  к  треугольнику,  преимущественно  с
наклонными осями округлых букв. Данная группа шрифтов сложилась еще
в античном мире. К этой группе относятся шрифты антиквы, а из русских
образцов  в  нее  вошли:  петровская  гражданская  азбука  и  шрифты
типографии Московского  университета  конца  XVIII  в.  Из  современных
образцов — литературная, банниковская и др.
 Ко 2-й группе относятся гарнитуры с контрастными штрихами (1:5),  с
длинными  тонкими  горизонтальными  засечками,  соединяющимися  с
основными штрихами под прямым углом (иногда с легким закруглением).
Округлые буквы имеют вертикальные оси. В России эта группа шрифтов
сложилась  в  середине  XVIII  в.  К  ней  относятся  такие  гарнитуры,  как
елизаветинская, обыкновенная и др.
 К 3-й группе относятся гарнитуры, имеющие малоконтрастные штрихи
(1:5) с длинными засечками, преимущественно с закругленными концами,
соединенными с основными штрихами под прямым углом или с легким
закруглением.  Рисунки этих  шрифтов  возникли  в  конце  XIX в.  К  этой
группе  относятся  такие  гарнитуры,  как  школьная,  журнальная,
пискаревская, новая журнальная и др.
 4-я группа — это группа брусковых шрифтов. К этой группе относятся
гарнитуры  с  малоконтрасными  штрихами  с  длинными  засечками,
соединенными с основными штрихами под прямым углом или с легким
закруглением. Шрифты этой группы начали применятся в начале XIX в. на
рекламных  объявлениях,  в  газетных  заголовках  и  т.  д.  К  брусковым
шрифтам относятся шрифты: египетский, итальянский. Гарнитуры имеют
названия: брусковая, балтика, реклама.
 5-я группа — рубленые шрифты с контрастностью штрихов 1:1. Засечки
отсутствуют.  Шрифты  получили  название  «гротеск».  Начали  широко
применятся в начале XIX в. в заголовках рекламных объявлений. К этой
группе  относятся  плакатные  гарнитура,  журнальная  рубленая,  газетная
рубленая.  Эти  шрифты  получили  широкое  распространение  в
современных массовых иллюстративных журналах «Огонек», «Крокодил»
и др.
 6-я группа — дополнительная. К ней относятся все шрифты, которые не
могут  быть  включены  в  указанные  выше  группы.  К  ним  относятся:
рукописные, различные каллиграфические шрифты (рис. 22, 23), рисунок,
который выполнен с помощью ширококонечного пера (рондо) или кисти.
Виды шрифтов
 1. Антиквенный шрифт появился еще в далеком XV веке в Германии и
Италии. Это самая древняя группа шрифтов, которая широко используется
в  наше время.  Антиквенный шрифт отличается  от  остальных наличием
засечек.  Это  помогает  читать  большие  книжные  тексты.  Почти  все
объемные книги и печатные издания применяют антикву. Чтобы убедиться



в  этом,  можно  просто  открыть  любую  книгу.  Антиквенным  шрифтом
является Times New Roman и Century Schoolbook.
 2. Гротескный шрифт не содержит засечек. Появление его связывают с
XIX веком. Гротеск в основном применяют для оформления заголовков,
логотипов.  Около  90% дизайнеров  используют  гротеск  именно  в  таких
целях.  Представителями  гротескного  шрифта  являются  Arial  и  Century
Gothic.  Важным  фактором  является  то,  что  наибольшую  популярность
гротескные  шрифты  обрели  после  появления  компьютеров.  Главной
причиной такого перехода стало ограничение пикселей на мониторе. Если
используется небольшой размер кегля, то антиквенный шрифт искажается
в электронном виде, а вот гротеск нет.
 3.  Каллиграфические  или  рукописные  шрифты  созданы  для  имитации
человеческого подчерка. Их невозможно спутать с остальными группами.
Среда их использования – декор. Рукописными шрифтами являются Lucida
Handwriting и Corinthia.
 4. Последней группой являются акцидентные или декоративные шрифты.
Эти виды шрифтов созданы специально для украшения текста и придания
ему  незабываемого  стиля,  к  примеру,  какой-либо  эпохи  древности.  Но
если декоративный шрифт использовать для набора больших текстов, то
они  будут  трудны  для  чтения.  Поэтому  его  лучше  применить  для
логотипов и заголовков.
            Примеры объемно-рельефного шрифта встречаются в оформлении
объемных  рекламных  надписей  магазинов,  банков,  фирм  и  т.д.
Изготавливают  его  из  разных материалов:  пластика,  металла,  неоновых
трубок  и  др.  Правильность  исполнения  надписи  рукописным шрифтом
зависит от фиксированного положения руки, а, следовательно, положения
инструмента под определенным углом. Угол письма может быть разным:
0°,  15°.  30°,  45°,  90°.  Овладеть  техникой  рукописного  шрифта  можно
только лишь в результате терпеливых упражнений. Имитировать, как это
часто  делают  неопытные  художники,  ту  или  иную  технику  не
свойственными  ей  инструментами  (например,  пером  «под  кисть,
чертежным инструментом «под перо» и т.д.) на первых порах не следует.
Неизбежно будет нарушена логика письма, буквы лишатся естественности
рисунка и гармоничности. Акценты. Особенно популярны в графических
работах  всевозможные  графические  акценты:  такие  знаковые  элементы
как  тире,  стрелки,  восклицательный  или  вопросительный  знаки.  Эти
символы универсальны и многозначны. Они также по-своему озвучивают
текст,  заставляют  прочесть  его.  С  помощью  графических  акцентов  и
символов сразу выделяется основное в той или иной рекламе слово.
             В  то  же  время  все  эти  знаки  и  символы  играют  роль  и
геометрических элементов  композиции.  Это  тот  самый прием работы с
информационным  сообщением,  когда  оно  переводится  в  такую
графическую форму, при которой визуальная речь оказывается богаче, чем
звуковая. Лисицкий считал подобное взаимное проникновение смысла и
графического образа текста принципиально важным как для книги, так и
для любой другой полиграфической продукции.

 Шрифтовой  плакат,  его  композиционное  решение  и  методика
создания

В  практике  художественного  оформления  и  дизайна  широко
применяется шрифтовой плакат.

Содержание  шрифтового  плаката  составляет  обобщенное,



лаконическое слово.
Разновидности шрифтового плаката:
-призыв;
-лозунг;
-транспарант.
Требования к  шрифтовому плакату.  Шрифтовой плакат должен

отвечать определенным требованиям:
-ясность;
-удобочитаемость;
-умелое построение шрифта;
-максимально  активное  воздействие  на  чувства  человека  в

процессе кратковременного зрительного восприятия;
-мастерское художественно-композиционное решение;
-расстановка точных смысловых акцентов;
-образная художественность и учет требований эстетики;
-грамотное цветовое решение.
Ритмический строй и способы размещения текста. Целостность

композиционного  решения  шрифтового  плаката  в  большей  степени
обеспечивается подчинением решения художника-дизайнера зрительным
закономерностям  ритма.  Каковы  условия  создания  грамотного
ритмического строя шрифтового плаката?

Первое  условие- создание  ритма  с  помощью  геометрической  и
оптовой  пропорциональности  элементов  букв  и  текстовых  строк  в
композиции.  Важно  учитывать  равновесие  оптических  полей
межбуквенных  пробелов.  На  восприятие  шрифтового    плаката
существенно влияет величина межстрочных расстояний (средняя величина
– 0,5-1,5 высоты буквы).

Второе  условие –  возможность  создания  ритма  цветом.
Распределение  цветовых  акцентов  в  композиции  шрифтового  плаката
должно  зрительно  уравновешивать  все  его  части  и  тесным  образом
увязываться со смысловой акцентировкой текста.

Условием  гармоничности  построения  шрифтового  плаката,
эстетической  полноценности  композиции  отвечает  стилевое  единство
шрифтов.

Плакаты, содержащие краткую законченную мысль, как правило,
выполняется  единым  типом  шрифта,  образно  раскрывающим  их
содержание.  Однако  художник  вправе  использовать  различные  типы
шрифтов в целях усиления акцентов, смыслового отличия, разнообразия
решений, декоративности.

Главным критерием необходимости смешения шрифтовых стилей
выступает образность раскрытия содержания плакатов.

Изобразительно-выразительные  средства  шрифтового  плаката
ограниченны.  Поэтому  весьма  важна  смысловая  акцентировка в
шрифтовой  композиции.  Как  известно,  смысл  речи  зависит  от  ее
интонационного  строя.  Предложения  же,  в  свою  очередь,  делятся  при
помощи интонационных интервалов. Все это создает смысловые акценты.
Логика разбивки предложения в шрифтовом плакате на отдельные строки
так  же  основываются  на  соблюдении  интонационных  и  смысловых
интервалов речи. Усилить смысловой акцент в композиции можно путем
зрительной разбивки текста и увеличения междустрочных расстояний.

Помимо информативного  назначения,  любой шрифтовой  плакат
воздействует на чувства человека. Поэтому непременным требованием при



его  создании  выступает  целостность  и  композиционная  слаженность
построения  плаката.  Существуют  общие  закономерности  создания
наиболее приятных для глаза пропорций (например, «золотое сечение»),
гармоничность  построения.  Помимо  этого,  на  целостность  и
композиционную  слаженность  плаката  влияют  архитектурная  ситуация
(интерьер, экстерьер), характер окружающей среды и другие факторы.

Масштабность  (в  художественно-дизайнерской  практике)  –  это
соразмерность  соотношение  того  или  иного  сооружения  (предмета)  с
человеком и окружающей средой. Масштабность плакатной формы - это
соразмерность  всего  плаката  с  его  частыми  и  элементами.  В  первую
очередь  художнику-дизайнеру  следует  обратить  внимание  на
соразмерность шрифтового поля с форматом изобразительной плоскости, с
ее верхним, нижним и боковым свободным полем.  Художнику-дизайнеру
следует  ответственно  подходить  к  выбору  размеров  шрифта  заголовка,
главного и второстепенного текстов, декоративных элементов.

Методика  создания  самодеятельного  плаката. Процесс
изготовления самодеятельного плаката включает в себя три этапа:

1. выбор содержания и формы плаката;
2. подбор материалов и красящих веществ;
3. непосредственное оформление плаката.
Первый этап. Приступая к изготовлению плаката, надо понимать,

что композиция его формы и содержания, должно быть, простой и ясной.
Тщательно продумав композицию, следует выполнить несколько эскизных
вариантов.  К их обсуждению можно привлечь  не  только компетентных
специалистов,  но  и  будущих  зрителей.  Существует  два  подхода
композиционного  построения:  от  содержания  к  форме  и  от  формы  к
содержанию.  Все  наиболее  важное,  особенно  текст,  выдвигается  на
передний  план.  В  плакате  широко  применяются  обобщения.  Не
рекомендуется  перегружать  плакат  объемным  текстом  и  большим
количеством  иллюстративного  материала.  Так  как  плакат  смотрится  на
расстоянии, то детали рисунка должны быть крупными и силуэтными, а
графемы букв шрифта хорошо просматриваемыми.

Закончив  работу  над  эскизом  плаката,  можно  приступить  ко
второму этапу – подбору материалов и красящих веществ, что зависит от
места  экспонирования  (интерьер  или  экстерьер),  размеров  плаката  и
техники, в которой предполагается выполнять работу. Если плакат будет
вывешен в помещении и по размеру является небольшим, то  он может
быть исполнен на листах ватмана (полуватмана) или других видах бумаги.
В этом случае бумага может быть натянута (наклеена) на стенд-основу.
Можно покрыть  бумагу тоновой водоэмульсионной краской.  Рисунок и
текст выполняется  гуашью, темперной и акварельной,  причем красками
насыщенных тонов.

Большие по размеру плакаты изготавливаются из ДВП (оргалит),
фанеры, жести. Тонировку, выполнение рисунка и исполнение шрифтовых
работ  на  тех  плакатах,  которые  будут  размещены  на  улице,  лучше
производить  масляными  красками,  водоэмульсионной  краской  или
темперой.  Данные  красящие  материалы  являются  водостойкими.
Возможно применение других материалов и красящих веществ.

Третий этап -  непосредственное изготовление плаката. Качество
будущей  плакатной  формы  предопределяется  творческим  характером
решений на первом и втором этапах методики. Однако надо постараться,
чтобы  плакат  был  не  только  неординарным,  стильным,  но  и



высокотехничным  по  исполнению.  В  арсенале  средств,  повышающих
качество  и  эффективность  выполнения  работ  художника  с  текстовым
элементом,  имеется  шрифтовой  шаблон –  прозрачный  инструмент  с
заготовками-прорезями основных шрифтовых элементов.

В  заключении  необходимо отметить,  что  изготовленный плакат
требует еще и правильного размещения.  Расположить плакат   надо на
определенной  высоте,  в  местах,  где  чаще  останавливается  взгляд
потенциального  зрителя.  Не  следует  размещать  плакаты  близко  друг  к
другу. Творческий поиск, чувство меры, высокая требовательность к себе
и  развитый  художественный  вкус  позволяют  художнику-дизайнеру
создавать высокохудожественные плакатные формы.

Тема 2. 
«Графическое 
представление 
серии 
графических 
плакатов, 
афиш».

Использование  методов  дизайна  при  создании  плакатных  и
рекламных форм
 1. Использование методов дизайна при создании плакатных форм.

Плакат в художественном дизайне предметно - пространственной
среды.  Художественно-оформительская  и  дизайнерская  деятельность
имеет  в  своем  арсенале  разнообразные  виды,  формы  и  средства
визуальной информации. Одно из наиболее традиционных изобразительно
- выразительных средств – плакат.

Плакат –  разнообразность  графики,  лаконичное,  броское
изображение на крупном листе с кратким пояснительным текстом.

Классификация  плакатов  и  их  характеристика. Практика
художественного  оформления  дифференцирует  плакаты  по  технике
создания, по назначению, по характеру и содержанию.

По технике создания:
-печатные;
-трафаретные;
-самодеятельные.
По характеру содержания:
-сатирические;
-декоративные;
-монографические,
-библиотечные и т.д.
По направлению использования:
-агитационные;
-информационные;
-рекламные;
-просветительские;
-учебно-методические.
Использование плакатов в социально-культурной деятельности.
Агитационный  плакат в  силу  специфического  характера

действительности имеет довольно широкое применение в художественно-
оформительском деле учреждений культуры. Использование данного вида
плаката  встречаются  практически  на  всех  территориальных  объектах.
Центральное  место  в  политическом  плакате  занимает  художественно  -
обобщенный образ (символ). Как правило, такой плакат заключает в себе
короткий  сопроводительный  текст  в  виде  призыва.  Изобразительное
начало,  и  текст  плаката  находится  в  органическом  единстве.  К
агитационному плакату близко примыкает шрифтовой плакат (подробно
см.далее).

Успех  любого  социально-культурного  мероприятия  в



значительной степени определяет его посещаемостью, что в свою очередь,
зависит от качества средств визуальной информации. Поэтому не менее
важное  место  в  деятельности  работника  социально-культурной  сферы
занимает  информационный  плакат.  Основными  разновидностями
информационного плаката являются:

- плакат-объявление;
-плакат-афиша;
-библиотечный плакат.
Основная задача художника –  дизайнера при создании плаката-

объявления  –  не  только  сообщить  о  предстоящем  мероприятии,  его
содержания,  времени и месте  проведения,  но и учесть психологические
особенности  организации  изобразительного  материала.  Для  этого
элементы структуры сообщения необходимо расположить в определенной
последовательности.  Прежде  всего,  композицию  плаката  строят  таким
образом,  чтобы  вычленить  основной  элемент-  название  мероприятия.
Затем компонуются такие элементы, как содержание, организатор, время и
место  проведения  мероприятия.  Структуру  композиции  не  следует
загружать  излишней  информацией,  Более  того,  текст  объявления
необходимо строить так, чтобы он вызвал любопытство, непроизвольный
интерес.  Это  достигается  различными  приемами,  в  том  числе
недосказанностью,  обрывом  информации  на  самом  интересном  месте,
созданием проблемной ситуации и т.п.

Плакат-афиша –  разновидность  плаката-объявления.  Афиша
содержит  информацию  о  концерте,  спектакле,  другом  зрелищном
мероприятии  и  принципиально  не  отличается  от  объявления.  Создавая
плакат-объявление или плакат-афишу, используют такие изобразительно-
выразительные элементы, которые эмоционально окрашивают и наиболее
образно  раскрывают  сообщение,  создают  эстетическую
привлекательность.  Это  –  символы,  эмблемы,  обобщенные  образы,
которые дают возможность в предельно емкой форме выразить основные
содержание представляемого мероприятия.  Довольно часто применяется
такой прием: в качестве основного элемента афиши изображается какая-
либо деталь предполагаемого целого.  Например, при создании афиши о
предстоящем  конкурсе  бальных  танцев  в  центральную  часть  плаката
помещаются изображение туфель партнеров.

Плакат-молния представляет  собой  оперативное  средство
визуальной  информации.  Основной  изобразительно-выразительный
элемент молнии – текст. Шифр текста должен быть прост в восприятии.
Содержание - лаконичное, фиксирующее факт, событие.

Художественное  решение  молнии  может  быть  дополнено
выразительными средствами, усиливающими эффективность воздействия:

-композиционным членением текста;
-разнообразием применения букв;
-цветом;
-использованием фотографий;
-заставок и других элементов.
Содержание «молнии» при необходимости может быть дополнено

сатирическим рисунком с сопроводительным текстом.
Библиотечный  плакат,  может  быть  печатным,  но  чаще

используется  самодеятельный  плакат,  посвященный  юбилею  писателя,
читательской  конференции,  выходу  книжных  новинок,  мероприятиям,
проводимые в библиотеке (заседание литературно-музыкального кружка,



встреча с писателем и др.)
Задача  художника-дизайнера:  заинтересовать  пользователя

библиотеки  книгой,  автором  или  наглядно  познакомить  с  содержанием
литературного произведения,  Библиотечные плакаты могут  посвящаться
какому-либо произведению, определенной теме, конкретному автору или
литературной персоналии.

Кроме  плакатов  библиографического  характера  в  помощь
читателям  методические  библиотечные  плакаты  «Как  выбрать  книгу»,
«Как  читать  книгу»  и  т.п.  В  качестве  наглядных  средств  можно
использовать  обложки  книг,  журналов,  портреты  писателей,  книжные
иллюстрации. Их следует сопровождать текстами - аннотациями (основа),
цитатами  из  произведений,  высказываниями  литературных  критиков,
читательскими отзывами.

Широкое  применение  в  современной  социально-культурной
деятельности учреждений культуры имеет  рекламный плакат  (подробно
см.ниже).

Таким  образом,  многообразие  форм  плакатного  искусства
объединено основной целью - созданием сильной эмоциональной реакции
на  художественный  образ.  Это  достигается  использованием  простых,
средств, точного и доходчивого текста, удачного выбора масштабов, форм
и цветовых решений.

Оригинальным  является  только  тот  плакат,  который  родился  в
процессе  творческого  поиска,  жизненных  наблюдений,  в  результате
продуманного  выбора  наиболее  удачных  способов  и  приемов  его
изготовления.
2. Реклама и психологические особенности ее воздействия на человека

Обращение  к  данному  вопросу  основывается  на  возрастающем
значении  рекламы  в  жизни  страны,  общества  и  государственных
институтов. Несмотря на относительную молодость,  реклама становится
привычным  элементом  жизни  нашей  страны.  Эта  сфера  деятельности
слила  воедино  экономический  расчет,  психологию  человека,
драматическое  искусство,  изобразительное  мастерство  и  передовые
технологии.  Рекламу  нередко  называют  «пятой  властью»,  следом  за
прессой и телевидением. Ныне на рекламу ежегодно выделяется около 200
миллиардов долларов в мире. По оценкам экспертов, оборот рекламного
бизнеса в России на конец 90-х гг. составлял около 20 триллионов рублей.

Рекламная  деятельность в  РФ  является  сложным  социально-
культурным феноменом,  представляющим многоплановое  общественное
явление  и  широкомасштабную  деятельность  по  формированию  в
социальном  сознании  достойного  образа.  Поэтому  главной  целью
деятельности является эмоциональное и информационное воздействие на
массовое  сознание  граждан  страны  по  упрочнению  положительной
мотивации к службе.

Правовые аспекты рекламной деятельности  в  РФ основываются
на Международном Кодексе рекламы (1987 г.), Федеральном законе РФ «О
рекламе» (1995 г.),  законодательных актах Российской Федерации(Закон
РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» (1991 г.),  Указа  президента  РФ («О гарантиях права
граждан на охрану здоровья при распространении рекламы» (1995 г.), «О
защите  потребителей  от  недобросовестной  рекламы»  (1994  г.),
нормативных  актах  Государственного  Комитета  по  антимонопольной
политике РФ, приказах и распоряжениях министра обороны РФ, культуры



РФ, ОАО «РЖД».
Правовое  нормы  формулируют  основные  понятия  и  общие

требования  к  рекламе.  Они  определяют  такие  категории,  как
«недобросовестная  реклама»,  «недостоверная  реклама»,  «неэтичная
реклама»,  «заведомо  ложная  реклама»,  «скрытая  реклама»,
«контрреклама»,  «социальная  реклама».  Правовое  поле  регулирует:
содержание  рекламных  обращений  наружной  рекламы  и  порядок
размещения рекламы в средствах массовой информации, на транспортных
средствах, почтовых отправления. В этих документах определяются права
и  обязанности  рекламопроизводителей  и  рекламораспространителей.
Правовые  нормы  закрепляют  функции  государственного  контроля  и
саморегулирования  в  области  рекламы,  определяют  ответственность
юридических  и  физических  лиц  за  нарушение  законодательства  РФ  о
рекламе.

Реклама (от франк. «настойчиво просить», «требовать») – это, в
первую  очередь,  информация  о  потребительских  свойствах  товаров  и
видах услуг в целях их реализации, создания спроса на них. Во вторую
очередь,  реклама  означает  популяризацию  произведений  литературы,
искусства  и  др.  Другими словами,  реклама –  это соединение бизнеса  и
искусства.

Цели  и  задачи  рекламы. Реклама  предусматривает  достижение
двух целей:

1. увеличить восприимчивость людей к предложенным товарам и
услугам;

2. формировать спрос (повышать, удерживать или снижать).
Для  того  чтобы  реализовать  названные  цели,  реклама  должна

решать следующие задачи:
- привлечение внимание к товару;
-информирование  о  потребительских  свойствах  товара,  его

преимуществах перед аналогами;
-  расширение  покупок  убеждение  в  необходимости  роста

потребления;
- борьба с предубеждениями потребителя;
-  информирование  о  дислокации  торговой  сети  и  условиях

продажи.
Психологическое  воздействие  на  человека.  Для  реализации

названных  целей  и  задач  реклама  должна  быть  не  только  носителем
информации,  но  и  обладать  сильным  эмоционально-психологическим
воздействием  на  человека.  Поэтому  о  психологическом  воздействии
рекламы следует поговорить особо. Подсчитано, что за один день через
глаза человека в среднем проходит почти 1200 рекламных изображений.
Не  случайно,  что  для  изучения  всех  типов  восприятия  и  последующих
действия  человека,  к  которому  она  обращена,  мобилизованы  крупные
силы бизнеса, науки и искусства. Учеными детально измеряется движение
зрачков,  регистрируются  точки  крови  в  мозгу,  отделение  пота,  игра
лицевых  мускулов  и  т.п.  Ученые  –  психологи  и  физиологи  пытаются
проникнуть в глубины мозга, механизмы его восприятия и памяти, ищут
различные  пути  закрепления  в  сознании  нужного  текста  и  образа,
прилагают  огромные  усилия  для  того,  чтобы  реклама  нашла  путь  к
потребителям товаров и услуг.

По  статистике,  человек  воспринимает  зрительно  83%  всей
поступающей к  нему  информации:  на  долю слуха  приходится  12%;  на



долю вкусовых ощущений и осязания – 3%. Накопление информации в
памяти от  услышанного сохраняется лишь до 20%,  от  увиденного – до
40%, а вот от увиденного и услышанного – до 80%.

Почему  при  появлении  на  голубом  экране  знакомой  рекламы
четверо из  десяти зрителей гневно выходят из  комнаты,  а  пять вообще
выключают  телевизор?  Почему после  показа  рекламного  блока  трое  из
десяти смотревших не могут вспомнить на одного текста, семеро имеют
лишь туманные представления об одном из представленных сюжетов, о
трое  из  них  ошибаются,  кто  рекламировал  и  что?  Почему  из  сотни
рекламных  текстов  только  три  оседают  в  голове  потребителя?  Почему
кого-то реклама убеждает и соблазняет, а кого-то раздражает? Ответы на
эти и многие другие вопросы специалистами пока не найдены. Ясно одно,
что психологический механизм воздействия рекламы является  довольно
сложным явлением,  поэтому художнику-дизайнеру следует учитывать в
своей работе психологические рекомендации.

Психологические  рекомендации художнику-дизайнеру  при
создании  рекламных  форм. Для  начала  приведем  три  примера.  Первый
пример. На столе стоят два сосуда с жидкостью. Авторитетный эксперт
предлагает  присутствующим, понюхав содержимое,  определить,  какие в
одном из  них  примеси.  Люди по  очереди  подходят,  нюхают и  выдают
заключения:  «Пахнет  солью  (сахаром,  клубничным  сиропом,  уксусом,
бензином….)».  на  самом  деле  в  обоих   сосудах  находится
дистиллированная вода.

Второй  пример.  В  художественном  фильме  «Лето  рядового
Дедова» главный герой сценария надуманно упрекает военного повара в
том,  что  каша пахнет селедкой.  После этого заявления все  солдаты,  до
этого с аппетитом уплетавшие блюдо, принюхались и отказались от пищи.

Третий  пример.  Группе  участников  эксперимента  предлагается
определить, какая из трех линий, нарисованных на доске, самая длинная.
Невооруженным глазом  видно,  что  средняя.  Но  первый  же  респондент
уверенно говорить «Верхняя!». То же самое подтверждает второй, третий
…  очередь  подходит  к  вам.  Что  скажите?  Присоединитесь  к  мнению
большинства  или  будете  настаивать  на  своей  точке  зрения?  Как
подсказывает статистика, около 70% людей предпочитают действовать по
формуле «не верь глазам своим» и соглашаются с мнением большинства.
И,  как  выясняется,  совершенно  напрасно,  -  все  участники  группы,  за
исключением  вас,  были  подготовлены  руководителем  эксперимента  и
давали заведомо неправленый ответ.

Итак, многие из нас склонны прислушиваться к тому, что «скажет
княгиня  Марья  Алексеевна»,  то  есть  авторитет.  Мы  –  конформисты,
послушно поддакиваем большинству.  Поэтому в  первую.  Очередь  надо
вызвать доверие. Это успешно учитывается рекламными специалистами.
Например,  «звезды»  кино,  эстрады,  спорта  активно  формируют
покупательский  спрос  на  товары  и  услуги.  Реклама  превращает
знаменитостей  в  рекламные  символы,  которые  диктуют  обществу
определенные представления и  правила  жизни.  В то  же  время неплохо
начать рекламу с таких слов: «Многие охотно проводят свое свободное
время…».

А что дальше? Нужно не просто рассказать о товаре или услуге, а
непредвзято  напомнить  о  потребностях  клиента,  кого  наши  услуги
способны  удовлетворить.  Каковы  основные  потребности  людей?  Чего
ожидают  от  рекламодателей  потенциальные  клиенты?  Человеческая



мотивация в рекламном деле представляется следующим интересам:
- сохранение соблюдения здоровья;
-жизненные интересы детей, других членов семьи;
-  доставления  удовольствия,  приятное  времяпрепровождение,

удовлетворение эмоционального голода;
- чувство безопасности, спокойствия, благополучия;
-отдых и уют взамен усталости;
- чувство принадлежности к определенной группе людей;
- возможность самореализации, раскрытия своих возможностей;
- тяга к новым впечатлениям;
- желание быть любимым и понятным ком-то и др.
Через обращение к конкретной мотивации происходит усиление

определенной  человеческой  потребности.  Только  после  этого  следует
представлять  услуги  (высококачественную),  которая  эту  потребность
способна  удовлетворить.  Для  этого  нужны  сильные  аргументы,
выраженные сильными словами и уверенно.

Четко должны быть выражены:
- суть;
-главные преимущества услуги;
-гарантийные обязательства.
Надо  заставить  поверить  в  истинную  ценность  услуги,  то  есть

умело обосновать спрос. Но «давить» клиента не стоит.  Для этого нужен
творческий подход. Он же – лучший способ борьбы с конкурентами!

Адресность и функции рекламы.
 При  проведении  рекламных  действий  специалист  должен

отчетливо представлять, на кого рассчитана реклама, то есть учитывать ее
конкретную  адресность. По  адресности  рекламу  подразделяют  на
следующие виды:

-  общенациональную, используемую для  продвижения  на  рынок
продукции и услуг, известных в масштабах страны;

- местную, точно информирующую потребителей о том, где и что,
по каким ценам и на каких условиях можно купить;

-торговую,  рассчитанную  на  потребительский  рынок  в  лице
покупателей (потребителей) и продавцов (оптовых и розничных);

-производственную  (промышленную),  рассчитанную  на
потребителей и производителей средств производства;

-институциональную,  направленную  на  клиентов  банков,
страховых  компаний,  предприятий  сферы  коммунальных  услуг,
социально-культурных учреждений.

Функции  рекламы.  Кроме  того,  необходимо  определить,  какую
именно  из  возможных  функций  призвана  выполнять  создающаяся
рекламная  продукция:  информативную,  убеждающую  или
напоминающую.

Так,  если  выносимый  на  рынок  товар  является  новинкой,  то
потенциальных покупателей необходимо об этом известить, сообщив об
основных и дополнительных свойствах изделия, способах его применения,
цели,  наборе  сопровождающих  услуг,  -  словом,  выполнить
информативную функцию. Она обычно используется  на  этапе  введения
товара  (услуги)  на  рынок,  когда  на  него  еще  только  предстоит
сформировать спрос.

Иная задача стоит перед убеждающей функцией рекламы, которая
подключается  на  следующем  этапе  рыночной  жизни  товара  (услуги),



чтобы  увеличить  на  него  (нее)  спрос.  В  этом  случае  необходимо
сформировать  предпочтение  к  данному  определенному  товару  (услуге),
выделить его из всей массы аналогичных товарных предложений, убедить
в  его  преимуществе.  При  этом,  естественно,  увеличивается  роль
эмоционально-психологических, увещевающих, убеждающих аргументов,
а количество технико-экономических сведений уменьшается.

На этапе рыночной зрелости товара (услуги), когда спрос на него
относительно  стабилизировался  или  стал  несколько  снижаться,  можно
ограничиться  напоминающей  функцией рекламы,  которая  не  дает
потребителю  забыть  о  повторении  покупки,  подкрепляя  правильность
сделанного  им  выбора.  Убеждающая  и  напоминающая  функции  имеют
целью  поддержать  покупательскую  привычку,  учитывая  наличие
конкретных товаров  (услуг)  и  сравнительно  короткую потребительскую
память.

Общие  принципы  дизайна  рекламы.  Специалисту  рекламно-
оформительского  дела  следует  соблюдать  общие  принципы  создания
рекламы:

1. демонстрация продукта (услуги) как средства удовлетворения
определенной потребности;

2.  придание  продукту  (услуге)  новизны,  неожиданности,
эмоционального эффекта;

3.  обращение  внимания  потребителя  на  малозаметные  свойства
товара (услуги);

4.нахождение ассоциативного образа товара (услуги);
5. правильный выбор средства и места размещения рекламы.
Важное замечание. Современное законодательство запрещает при

создании  рекламы  использовать  воздействие  на  подсознание  человека.
Многим  известна  история  о  двадцать  пятом  кадре.  Для  создания
движущегося  изображения  на  киноэкране,  в  кинопроекторе  каждую
секунду должно проскакивать 24 кинокадра. Американцы добавили 25-й
кадр  с  рекламой  клубничного  мороженого,  который  никто  из  зрителей
разглядеть  не  мог.  Выйдя  из  кинотеатра,  многим  захотелось  купить
мороженое, и именно клубничное. Французы использовали этот способ в
метро,  рекламу  стали  размещать  на  стенах туннелей  в  виде  рекламных
щитов, чем заметно увеличили спрос на незаметно рекламируемый товар.
Подобного рода воздействие на подсознание людей происходит и тогда,
когда реклама размещена, скажем, на бортах хоккейного поля, гоночных
Машиных,  костюмах  спортсменов.  Болельщик,  прежде  всего,  следит  за
перипетиями  спортивной  борьбы,  но  …  заодно  он  потребляет  и
зрительную информацию.

В  Государственной  думе  РФ  имеется  проект  Закона  РФ  «Об
информационно-психологической безопасности».  Довольно  долго,  более
десяти  лет  (с  1990  г.)  депутаты  разрабатывают  законодательные  меры,
запрещающие  зомбирование  и  нанесение  вреда  психологическому
здоровью населения при помощи информации. В этот перечень входит и
реклама.

Средства  и  места  размещения  рекламы.  Художнику-дизайнеру
следует  разумно  подойти  к  определению  средств  и  места  размещения
рекламы:

-  реклама  в  средствах  массовой  информации  (газеты,  журналы,
радио, телевидение, Интернет);

-  прямая,  почтовая  реклама  (каталоги,  объявления,  проспекты и



приглашения);
-  наружная  реклама  (плакаты,  вывески,  упаковки,  экспозиции,

выставки,  шоу-программы,  «живая  реклама»,  реклама  на  зданиях,
спортивных  площадках,  в  социально-культурных  учреждениях,  на
транспорте и т.п.)

Специалистами  при  этом  учитывается  стоимость,  частота
размещения,  показатели  охвата  аудитории.  Так,  размещение  рекламы  в
средствах  массовой  информации  дает  огромный  охват  потребителей,
разнообразие  в  подаче  материала,  высокую  степень  привлечения
внимания,  но  одновременно  является  очень  дорогостоящим  делом  и
бывает направлено не только на целевую, но и бесполезную с точки зрения
рекламных действий аудиторию.

Прямая почтовая реклама в адрес потенциальных потребителей
требует  немалой  предварительной  подготовки.  Необходимо  отобрать
аудиторию,  найти  адреса  клиентов,  потратиться  на  издательские  и
почтовые  расходы.  При  слишком  большом  охвате  потенциальных
клиентов это невыгодно.

Наружная реклама имеет высокую повторяемость контактов, но
ограничена  в  изобразительных  средствах  и  рассчитана  на  минимум
информации.

Перечисленные  средства  и  места  размещения  рекламы
представлены  в  самом  общем  виде.  В  действительности  существует
гораздо большее их разнообразие. Интересно, что к рекламе приложили
руки  и  военные.  Например,  рекламы  не  умельцы  уже  в  начале  ХХ  в.
Переняли у специалистов по военной пропаганде сбрасывание листовок с
самолетов их доставку артиллерийскими снарядами.

Не оказались в стороне от рекламно-оформительской практики и
воздухоплавательные аппараты. Это и шары-монгольфьеры, и парашюты -
параглайдеры  и  аэростаты  с  прозрачными  баллонами,  с  внутренней
подсветкой воздушной витрины, аппараты в виде рекламируемых изделий,
со  светящимися транспарантами («бегущая строка»),  с  фейерверочными
ракетами,  создающими  нужную  надпись  в  воздухе.  Кроме  того,
современные  рекламные  специалисты  используют  заимствованные  у
военных зенитные прожекторы для проецирования изображения на облака
генераторы цветного дыма, дымовые патроны с парашютами, создающие
повисающие надписи и многое другое.

Остроумный способ размещения рекламы существовал в Москве в
конце  прошлого  века.  В  тех  местах,  где  собиралось  много  народа,
применялась  реклама-наклейка.  Где  только  ее  не  крепили  –  даже  на
занавесах театров и лысинах известных актеров.

Уникальный  способ  существовал  у  предприимчивого
В.А.Гиляровского (дяди Гиляя),  автора книга «Москва и москвичи». Он
наделал множество рекламных объявления в идее кружков из  бумаги и
величиной с медный пятак, а изнанку покрыл гуммиарабиком. Покупает,
например,  кто-то  стек,  шляпу,  зонтик  и  встречает  г.  Гиляровского.  Тот
видит – палка новая. Спрашивает, что заплачено. Прощается с человеком,
а  уж  на  стеке,  зонтике,  шляпе  приклеен  роковой  кружок  –  «Контора
объявления  В.А.Гиляровского».  ЭТИ  КРУЖОЧКИ встречались  на
пролетках извозчиков, на дверях, окнах, на деревьях в парках.

Частота  появления  рекламного  сообщения.  Специалист  по
рекламному  делу  должен  установить  частоту  появления  рекламного
сообщения.  Периодичность  выхода  информации  заставляет  не  только



хорошо  запомнить  то  или  иное  сообщений,  но  и  выработать  нужное
отношение к пропагандируемым ценностям. Вот уже почти полторы сотни
лет  разнообразные  учебные  пособия  по  рекламному  делу  содержат
отрывок из книги Томаса Смита, выпущенной в Лондоне еще в 1855 г. он
содержит  развернутую  психологическую  характеристику  реакции
человека на частоту появления рекламного сообщения.

Так  в  наиболее  общем  виде  совершается  великое  таинство
рекламы.  Но  не  стоит  делать  ставку  лишь  на  частоту  ее  появления.
Следует  добиваться  необходимого  результата  не  только  числом,  но  и
умением.  Умения,  в  свою  очередь,  включают  способность  специалиста
применять оправдавшую методику создания рекламных материалов.
3. Методические вопросы художественного дизайна рекламных форм

Мы знакомы со старой истиной: «Реклама- двигатель торговли».
Какова  наиболее  целесообразная  технология  создания  рекламных
материалов?  Под  методикой  рекламно-оформительской  практики
понимается совокупность методов и приемов, целесообразного проведения
художественно-дизайнерской работы по созданию информационных форм
в  целях  формирования  спроса  на  товары  (услуги),  популяризации
произведений искусства.

Этапы  художественного  дизайна  рекламных  материалов.
Обобщая  предыдущие  сведения,  можно  выделить  следующие  этапы
разработки рекламы.

1. определение целей, задач и функций рекламы;
2. установление адресности рекламы;
3. анализ рекламной практики конкурентов;
4. выбор средств и мест размещения рекламы;
5. разработка общего творческого подхода к рекламированию;
6. формирование идеи рекламного обращения;
7. определение манеры, тона, конкретной формы обращения;
8. создание рекламного образа (мотив) и фирменного стиля;
9. художественное исполнение рекламной формы.
Рекламный плакат. Одной из основных рекламных форм является

рекламный плакат – крупноформатное (листовое) изображение (обычно в
виде  рисунка,  изображения,  сопровождаемого  заголовком  и  кратким
текстом),  выполняющее  задачи  рекламы.  При  создании  рекламного
плаката  не  следует  увлекаться  его  отдельными  элементами.  Главное,
чтобы данная форма имела определенную концепцию, рекламную идею.

Рекламная  идея  находит  свое  выражение  во  всех  составных
элементах  рекламного  плаката  –  заголовке,  тексте,  изображении.
Доказано, что текст рекламного объявления читают в пять раз реже, чем
его заголовок. Поэтому заголовков является как бы визитной карточкой
рекламного плаката.  Ниже приводятся методические советы по подбору
заголовка:

1.  напишите  не  менее  15-16  вариантов  заголовка  и  выберите
лучший из них;

2.  заголовок  должен звучать  как  призыв одновременно ко всем
потенциальным покупателям и каждому из них в отдельности;

3. пусть заголовок обещает читателю какую-то выгоду;
4. старайтесь сообщить в заголовке новость;
5.  используйте  такие  слова:  сейчас,  вдруг;  представляем  Вам;

извещаем Вас;  это,  то,  что  Вам надо;  только  что  поступил  в  продажу;
важная  веха  в  развитии;  улучшение,  впервые,  загадочный  магический,



предлагаем, быстро, легко, потребность, поиск, советуем, вот правда о …,
сравните с …, выгодно, спешите, сенсация, это Вам лучший шанс и т.п.

6.  не  пишите  «загадочный»  заголовков,  люди не  будут  тратить
время на их расшифровку;

7. постарайтесь не пользоваться отрицаниями, многие читатели их
могут не заметить.

Определившись  с  заголовком,  рассмотрим  методические
особенности составления  текста  рекламного  объявления.  В  тексте
указывается:

-  какие преимущества имеет товар по сравнению с другими,  не
умаляя при этом достоинства конкурентов;

-  сообщение  о  надежности  компании  как  постоянном
производителе определенного вида товаров (услуг);

- цена товара (услуги);
-телефон,  факс,  адрес  в  электронной почте,  юридический  адрес

предприятия-производителя;
- фирменный стиль.
Несколько  методических  советов  по  составлению  текста

рекламного сообщения:
- не петляйте вокруг да около – переходите сразу к делу;
- опирайтесь только на факты – необоснованные обещания никого

не убедят (Фраза «Если у Вас есть 15 минут времени, то только у нас Вы
можете купить «Жигули»!» - глупость);

-  от  Вас  ждут  только  правды  в  занимательном  виде,  не
выпячивающей недостатки; т.е. надо говорить правду, одну лишь правду и
ничего кроме правды…, но вовсе не всю правду!;

- пишите со знанием дела, дружелюбным тоном, запоминающемся
текстом;

- не бойтесь объемных текстов, несмотря на то, что большинство
читателей уже после первых слов, но для тех, кто заинтересовался, уже не
важно, сколько слов в объявлении;

- объявление должно содержать полную информацию о товаре;
- «стреляйте» словами: считайте, что у вас – единственный шанс

продать товар (услугу) сейчас или никогда;
--  старайтесь  всегда  подписывать  объявления:  анонимный

рекламный  текст  никого  не  убеждает  хорошие  результаты,  дают
объявления, подписанные знаменитостями;

- не уводите внимание читателя от предмета рекламы;
- рекламный текст должен быть понятным всем.
 Работа  над  созданием  рекламы,  художнику-дизайнеру  следует

учитывать  поведенческие  типы,  половые,  возрастные,  национальные,
географические, профессиональные и другие особенности потенциальной
аудитории, на которую рассчитано то или иное текстовое сообщение или
изображение.

Специалисты  выделяют  следующие  поведенческие  типы
потребителей.  Первый тип  –  «самоуверенные идеалисты»,  -  это  люди,
отношение  которых  к  товару  (услуге)  представлено  смесью  згатока  и
критического восприятия нового. Этот тип не любит менять привычные
марки  товаров.  К  такой  категории  относятся  примерно  11%  мужчин.
Второй тип – «откровенно взыскательные». Третий тип – «обыкновенные
непритязательные».

Изучение  половых различий в восприятии рекламы показало, что



женщины более склонны верить мужскому голосу, нежели женскому (если
речь не идет о сугубо женских вещах - стирка, выбор моющих средств,
краска  для  ресниц и пр.).   Мужчины дольше смотрятся  в  зеркало,  чем
женщины. Женщины отдают предпочтение более ярким цветам, нежели
мужчины.

Имеется  множество  национальных  различий в  цветовом
восприятии. Например, у европейцев белый цвет символизирует радость,
свежесть,  торжественность,  а  у  восточных  народов  и  американских
индейцев – смерть.

В  последнее  время  эксперты  рекламного  бизнеса  стали  особо
выделять  детскую  рекламу.  Сознательное  понимание  марок  товаров  и
услуг развивается у человека между 10 и 13 годами. Следовательно, уже в
таком возрасте человек становится потенциальным потребителем. Детская
память  –  особенно  цепкая:  из  десяти  рекламных  текстов  ребята
запоминают семь. Если ребенок еще не может самостоятельно покупать
вещи, то на родителей- то он способен воздействовать и довольно активно.
Почему?  Дело  в  том,  что  в  соответствии  с  рейтингом  человеческих
ценностей интересы детей  стоят  у  взрослого  человека  на  втором месте
после собственного здоровья. Этими наблюдениями успешно пользуются
компании, производящие детские товары. Например, детские диснеевские
передачи  есть  не  что  иное,  как  реклама  «Диснейленда».  Создание
программ  для  детских  компьютеров  финансируется  фирмой,  делающей
мороженое.

На первый взгляд, создание рекламы может показаться простым
делом.  Неужели  все  так  просто?!  Отнюдь  нет.   Иначе  не  платили  бы
огромные деньги за рекламу, а художники-дизайнеры не ломали головы
над заказами.

Занимаясь рекламной проблематикой, художник-дизайнер должен
знать множество сведений, в том, числе методические советы по созданию
рекламного изображения:

-человек  рассматривает  рекламный  плакат,  витрину  магазина  и
другую рекламную продукцию,  начиная с  левого верхнего угла,  куда и
нужно помещать то, что требует повышенного внимания (это аксиома не
только рекламного дела);

- гораздо лучше смотрится темное изображение (текст) на светлом
фоне,  чем  его  «выворотка»  -  так  художники-дизайнеры  называют
изображение наоборот;

-  из  двух  одинаковых  по  форме  изображений  синий  рисунок
кажется, людям тяжелей желтого, черный – тяжелее серого и т.п.;

-  зеленые  и  синие  тона  действуют  на  человека  успокаивающе
(потому что зеленый цвет – цвет природы; однако у жителей тропиков он
символизирует болезнь;

- красные и оранжевые цвета возбуждают;
-  белый  цвет  придает  изображению  радостный,  приподнятый,

чистый характер;
- рисунок должен быть доходчивым, а иногда даже и загадочным;
-  следует  найти  удачный  рекламный  ход  или  образ,

олицетворяющий тот или иной товар;
Сделать это довольно сложно - требуется большая продуктивная

фантазия;
- необходимо соблюдать меру;
-  изображение  должно  бить  «не  в  бровь,  а  в  глаз»,  точно



соответствуя задаче рекламы;
-  значительно  оживляют  рекламный  плакат  крупные  заголовки,

цвет, привлекательные рисунки (фотографии);
- особое значение в рекламе имеют оригинальные способы подачи

содержания;
-  изображаемая  композиция  должны  соответствовать  принятым

нормам фирменного стиля (имиджа).
Фирменный  стиль  (имидж)  и  его  дизайн.   Фирменный  стиль

(имидж) – это целое направление рекламно-художественной деятельности.
в широком смысле под имиджем понимается образ фирмы, предприятия
или  учреждения,  который  складывается  в  представлении  клиентов
(потребителей) благодаря запоминающему оформительскому и деловому
стилю, характерному только для данной фирмы.

В  узком  смысле  слова  имидж  означает  товарную  марку –
отдельный знак, символ, имея или их сочетание, которые указывают на
принадлежность  данного  товара  определенной  фирме,  выраженную  в
хорошо  подобранном  названии  товарном  знаке,  логотипе,  фирменном
шрифте, зрительном образе.

В  создании  фирменного  стиля  большое  значение  имеют
оригинальность,  легкое  запоминание,  удачная  цветовая  гамма,  единство
художественного решения, броские графические символы.

Фирменный  (товарный)  знак –  это  графическое  изображение,
служащее  для  отличия  продукции,  услуг,  работ  фирмы  (предприятия,
магазина, ресторана, банка, социально-культурного учреждения и пр.) от
других. Прототипом современного товарного знака было клеймо, которое
мастер ставил на свои изделия. Первоначально оно носило контрольную
функцию,  по  нему  находили  того,  кто  выдавал  плохую  продукцию,  и
жестоко  наказывали.  Во  многих  государствах  бракоделу  как  минимум
отрубали  палец.  То  есть  фирменный  (товарный)  знак  –  это  «визитная
карточка» изготовителя, своеобразный сертификат качества продукции.

Есть  и  фирменный  (товарный)  знак  торговой  фирмы.  Он
знаменует качество обслуживания и подтверждает качество продаваемого
товара.  Популярный  фирменный  (товарный)  знак  помогает  расширять
рынок  сбыта,  увеличивать  спрос,  обеспечивать  высокие  прибыли.  Роль
авторитетного товарного знака настолько велика, что стоимость его при
продаже  предприятий  может  доходить  до  двадцати  и  более  процентов
стоимости самого предприятия.

Под логотипом понимается оригинальное начертание полного или
сокращенного наименования фирмы.

Качественные  типы  рекламы.  В  начале  90-х  гг.  ХХ  в.  на
международном конгрессе по проблемам рекламы были сформулированы
качественные типы рекламы. О рекламе всерьез заговорили после второй
мировой войны. Именно тогда и вплоть до 60-х голов активно внедрялась
в общественное сознание так называемая реклама «первого рода», которая
говорила только одно: «Снова - такое-то мыло», «Снова – такая-то зубная
паста».

Реклама  «второго  рода» стала  учитывать  возросшее
благосостояние  покупателей,  наполнение  рынка  товарами  и  услугами,
конкуренцию производителей. Ее призывы звучали иначе: «Эта ткань не
нуждается в утюге» и т.п.

Реклама  «третьего  рода»  представляет  собой  микросценарии
(фильмы,  передачи,  рекламные  ролики),  где  образно  воплощена  некая



рекламная  идея:  «…-  это  вечная  юность»,  «…  говорить  о  сильном,
крепком мужчине»,  «… -  это аромат безграничного мира»,  «… суров к
поту,  нежен  к  коже»  и  т.п.  Вот  один  из  многочисленных  сюжетов
подобного  класса.  Человек  утром  еле  отрывает  голову  от  подушки.  В
фонограмме – жалкий визг стартера, не способного завести мотор. Но вот
бедняге удается дотянуться до таблетки «…». Как только он принял ее, в
фонограмме  появляется  звук  бодро  взревевшего  мотора.  Так  реклама
преподнесла таблетки от головной боли.

А  вот  реклама  «четвертого  рода»,  появившаяся  в  конце  80-х
годов,  своими  текстами,  фильмами,  плакатами доставляет  удовольствие
сама  по  себе  –  выдумкой,  фантазией  ее  авторов.  Они  как  маленькие
комедии  или  трагедии,  увлекательны,  словно  настоящие  произведения
драмы, талантливы, как высокохудожественные образцы искусства. Не так
уже давно некоторые телевизионные рекламные заставки заканчивались
словами:  «Всемирная история.  Банк «Империал».  На этой качественной
ступени  становится  самостоятельным  продуктом,  которым  можно
наслаждаться, как обычным видеоклипом или талантливым комиксом.

В  середине  90-х  годов  появляется  реклама  «пятого  рода».
Автором  такой  рекламы  считается,  итальянский  дизайнер  Лучиано
Бенеттон. Данная реклама охватывает только общечеловеческие ценности,
а  не  желание  компании  продать  товар.  У  этой  рекламы триумфальный
успех.  Данному  примеру  последовали  многие  компании.  Можно
вспомнить, например, рекламную заставку «Русский дом Селенга»: «Мир
будет таким, каким мы его сохраним».

Рекламное  дело  постоянно  развивается.  Самая  действенная
реклама  сегодня  осуществляется  с  помощью  современных  технических
средств  и  технологий.  В  настоящее  время  применяется  программно-
управляемая  световая  реклама,  реклама  с  объемным  изображением,
способная говорить и петь,  светиться и источать аромат, менять цвет и
даже двигаться.

Таковы  основные  методические  вопросы  рекламно-
оформительской  практики.  Художник-дизайнер  должен  иметь  в  виду
главное:  только  умело  создаваемая  рекламно-художественная  форма
положительно  воздействует  на  эстетическое  восприятие  окружающего
мира,  пропагандирует  миропонимание  и  выражает  его  с  учетом
психологических особенностей ее влияния на человека.
Выводы

Многообразие форм плакатного искусства объединено основной
целью- - созданием сильной эмоциональной реакции на художественный
образ.  Это  достигается  использованием  простых,  но  выразительных  и
лаконичных  изобразительно-выразительных  средств,  точного  и
доходчивого  текста,  удачного  выбора  масштабов,  форм  и  цветовых
решений.

Творческий поиск, чувство меры, высокая требовательность к себе
и  развитый  художественный  вкус  позволяют  художнику-дизайнеру
создавать высокохудожественные плакатные формы.

Не  стоит  делать  ставку  лишь  на  частоту  появления  рекламы.
Следует  добиваться  необходимого  результата  не  только  числом,  но  и
умением.  Умения,  в  свою  очередь,  включают  способность  специалиста
применять оправдавшую себя методику создания рекламных материалов.

Только  умело  создаваемая  рекламно-художественная  форма
положительно  воздействует  на  эстетическое  восприятие  людьми



окружающего  мира,  пропагандирует  миропонимание  и  выражает  его  с
учетом психологических особенностей ее влияния на человека.

Тема 3. «Серия 
графических 
плакатов. 
Аналоговое 
проектирование
».

Все искусства имеют свой собственный язык и определенное своеобразие
художественных  возможностей.  В  данной  работе  предпринята  попытка
отразить  особенности  создания  художественного  образа  в  графики
дизайна плаката.
Плакат  –  самый  массовый  вид  графического  искусства,  выполняющий
задачи  наглядной  политической  агитации  или  служащий  средством
информации, рекламы и инструктажа.
Строго определенные функции плаката диктуют выбор изобразительных
средств,  приема  работы,  определяют  особый  изобразительный  язык
плаката  и  его  размеры.  Плакаты  быстро  сменяют  друг  друга  и,
воздействуют сравнительно короткое время, должны отличаться четким и
ясным языком.  Плакат должен привлечь  внимание зрителя на  большом
расстоянии. Зрителю в предельно краткий срок должно стать ясно, к чему
плакат призывает, какова его цель.
Плакаты  бывают  нескольких  видов  –  политический,  агитационный,
антиалкогольный,  плакат  военного  времени,  рекламный  плакат  и
киноплакат или афиша.  В зависимости от  цели,  которую хочет достичь
автор плаката, он может быть коммерческим (продажа), информационным
(информация) или психологическим (внушение) инструментом.
Сейчас  возвращается  основная,  исторически  сложившаяся  функция
плаката  –  рекламно-информационная.  Существуют  различные  виды
плакатов, которые окружают нас в повседневной жизни:
Политический  плакат –  является  одной  из  самых  действенных  форм
политической  агитации,  воплощает  изобразительные  средства
политические задачи и лозунги.
Необычайно  широка  тематика  политических  плакатов:  они  посвящены
борьбе за мир, направлены на разоблачение врагов и т.д.
Социальный  плакат  - этот  вид  оформлен  таким  образом,  чтобы,
посмотрев на него, у читателя отложился в голове определенный образ и
сформировались  необходимые  создателям  изделия  мысли.  Выполняют
такие продукты в основном в резком и решительном стиле, так,  что он
эффективно  бил  по  восприятию человека.  Такой  вид  плакатов  –  очень
эффективное  оружие.  Они сами,  к  сожалению,  не  могут  изменить  мир,
однако могут стать четким напоминанием о том, что людям нужно, что-то
менять.
Информационно-рекламный  плакат –  решает  задачи  информации,
оповещение  о  разнообразных культурно-просветительных  мероприятиях
или задачи рекламы – ознакомления потребителей с товарами, услугами.
Особыми  качествами  наделены  театральные  плакаты  и  кино-плакаты.
Информационные  плакаты  должны  быть  броскими,  чёткими  по
информации, где самое главное создаётся цветом и шрифтом.
Учебно-инструктивный плакат – преследует цели пропаганды научных
знаний, методов труда, различных правил и т.д. В отличие от других видов
плаката, содержит значительное количество текста, целую серию рисунков
и предназначается для более длительного использования.
Информационно-технические и учебные плакаты должны выполнять свою
основную дидактическую функцию, доходчиво в изобразительном ключе
решать  учебную  задачу.  В  то  же  время  плакат  должен  выполнять  и
эстетическую  функцию  средствами  художественно-выразительных



качеств,  графических  приёмов  и  техник.  Кмитто  Юлия  Михайловна
говорит:  «В любом плакате  важнейшую роль  играет  функциональное  и
цветовое решение».
Высокий  темп  жизни  современного  города  заставляет  делать  плакаты
более  яркими,  броскими,  увеличивать  их  размеры и  приводить  текст  в
максимально  лаконичную  форму,  сохраняя  при  этом  ту  информацию,
которую необходимо донести до потенциального клиента.
Графическим искусством, или графикой (от греч. «grafo» – пишу, черчу,
рисую)  называется  один  из  видов  изобразительного  искусства,
включающий  рисунок  и  произведения,  основывающиеся  на  искусстве
рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и
выразительными возможностями
Прежде всего, графика – искусство, основу которого составляет рисунок,
цвет в графике не является главным, как, например, в живописи.
Графика  несёт  не  конкретный,  реальный  образ  вещи,  а  как  бы
уподобление,  иносказание,  превращение,  в  произведениях  графики
возникает  колебание  между  реальным  образом  и  знаком. Основными
изобразительными  средствами  графики являются линия,  штрих,
пятно, светотень, фактура.  К этим средствам относится и фон, то есть
тон и цвет бумаги. Линия – это след от движения точки на плоскости. Она
может быть  самой разнообразной по начертанию и длине.  Чем меньше
точка,  тем  тоньше  будет  линия.  Различают  три  типа  линий:
изобразительную,  каллиграфическую и геометрическую.  По начертанию
они  бывают  прямые,  волнистые  и  комбинированные.  Задача  линии  в
определении границы формы, объединении и связывании изобразительных
элементов,  взаимодействии  с  плоскостью.  Короткие  линии  называются
штрихами. Задача штриха в передаче пятна и фактуры. Взаимодействуя с
линией, штрих выполняет функцию передачи формы и пространства.
Активную  роль  в  графике  играют  фактура  материалов,  специфика
графических техник и приемов (живописность и «бархатистость» офорта,
создающего богатые пространственные и светотеневые переходы, четкость
и  гибкая  контрастность  ксилографии,  легкие  светотеневые  нюансы
литографии, декоративная броскость линогравюры и т.д.).
Отличительный  признак  графики  –  особое  отношение  изображаемого
предмета к пространству, важную роль в создании которого играет фон
бумаги  или,  по  выражению  графика  В.Л.  Фаворского,  «воздух  белого
листа».  Графика  почти  всегда  противится  иллюзии  пространства  и
телесности.
Признавая  рисунок  определяющим,  ведущим  началом  графики,  нельзя
думать, что этому виду искусства не свойственны живописные, цветовые
задачи.  Возможности  эмоционального  воздействия  цвета,  его  свойства
использует и графика. Но в силу особых задач графического искусства и
своеобразия  графических  материалов,  цветовые  решения  в  графике
существенно отличаются от цветового решения в живописи. При работе
черным материалом на белой бумаге различают массу оттенков черного –
от  самых  теплых  до  самых  холодных.  Бумага  также  почти  никогда  не
бывает  абсолютно  белой,  а  всегда  имеет  лёгкий  цветовой  оттенок.
Графику  вовсе  не  безразлично,  какой  цвет  избрать  и  на  какой  бумаге
работать  в  каждом  отдельном  случае.  Очень  часто  художник  к  черно-
белому  изображению  привлекает  всего  один  цвет,  который  становится
особо  значительным,  впечатляющим.  Привлекая  два-три  цвета,  редко
больше,  график  бывает  занят  поисками  силы  каждого  цвета,  наиболее



выразительного  его  расположения,  учитывает  взаимодействие  соседних
цветов, возможные наложения их друг на друга.
А.А.  Лещенский  пишет,  что  существенным  и  характерным  признаком
искусства  графики  следует  считать  лаконизм,  простоту  и  ясность
изобразительного  языка.  Это  обусловлено  своеобразными  задачами
графики,  характером  и  свойствами  материалов,  имеющихся  в  ее
распоряжении. Характерным признаком графического искусства является
и то, что главным материалом для создания и размножения графических
произведений является бумага, а также его связь с процессами печати. Так
называемая  печатная  форма,  с  которой  производится  печатание,  может
создаваться самим автором (эстамп) или фотомеханическим,  машинным
путем (плакат,  книжная и прикладная графика). Следовательно, графика
располагает  счастливой  возможностью  множественного  повторения
(тиража) своих произведений.
Важнейшим качеством искусства графики является массовость. Ясность,
лаконизм  и  выразительность  художественного  языка,  доступность,
простота  материалов,  небольшие  размеры  работ  требуют  относительно
меньшего  времени  и  сил  на  создание  графического  художественного
произведения  по  сравнению  с  другими  видами  изобразительного
искусства.
Длительное  время  графические  изображения  почти  не  имели
самостоятельного  значения  и  являлись  украшением  тех  или  иных
предметов. С появлением письменности графика стала шире применятся в
рукописных книгах, пергаментах, грамотах для украшения и разъяснения
текста.  Да  и  само создание  шрифтов –  большое  искусство.  Достаточно
посмотреть, например, на древнеславянские рукописи, чтобы понять, что
над ними трудились настоящие художники.
Современное  графическое  искусство  можно  условно  разделить  на  три
основные  группы:  станковая  графика,  книжная  графика,  прикладная
графика.
Отдельной  группой  прикладной  графики  является  искусство  плаката.
Оригиналы  плакатов  создаются  художниками  в  расчете  на
полиграфическое производство. В некоторых случаях плакат печатается с
авторской печатной формы (линогравюра, литография).
Строго определенные функции плаката диктуют выбор изобразительных
средств,  приемы  работы,  определяют  особый,  изобразительный  язык
плаката  и  его  размеры.  Плакат,  печатающийся  огромными  тиражами,
рассчитан  на  самые  широкие  массы  зрителей  и  вывешивается,  как
правило,  на  улицах  и  в  общественных помещениях.  Во  имя  краткости,
доходчивости и выразительности в плакате применяется особенно острая
типизация образов и широко используются такие условно-декоративные
приемы,  как  обобщение  изображения,  упрощение  цветовых отношений,
отказ  от  второстепенных  деталей,  символические  обозначения,
совмещение  различных  масштабов.  Текст,  составляющий  обязательный
элемент плаката, должен быть предельно кратким и понятным с первого
прочтения  (исключения  составляют  лишь  инструктивно-учебные
плакаты). Текст не должен механически приставляться к изображению, а
органически  входить  в  него.  Характер  шрифта  должен  соответствовать
содержанию плаката,  хорошо читаться.  Шрифт является  для  художника
элементом композиции плаката.
Из  работы  Кмитто  Юлии  Михайловны  «Создание  плаката  средствами
художественной  выразительности» следует,  что  при  создании  плаката



необходимо  учитывать  несколько  составляющих: визуальный  образ,
рисунок, слоган, цвет, композиционное решение.
При  выполнении  плаката  необходимо  продумать  весь  ход  работы  от
начала  и  до  конца,  следует  стремиться  найти  оригинальное  решение
каждого задания. Все этапы должны быть проработаны точно и аккуратно.
При создании плаката необходимо учитывать, на какой контингент (детей
определённого  возраста,  взрослых,  родителей,  учителей)  рассчитана
данная работа.
Этапы создания плаката:
1.Выбор формата плоскости для написания плаката.
2.Подробная  разработка  композиции  изображения  (вертикальная,
горизонтальная,  диагональная,  круговая)  согласно  принятым
изобразительным приёмам. Требуется решить, динамичной или статичной
будет наша композиция. Необходимо обязательно добиться ритмической
связи  элементов.  Выделить  главное.  Все  части  изображения  должны
составлять единый ритм.
3.Выбор  шрифта  (гарнитура,  размер,  цвет  шрифта  и  фона)  и
изобразительных приёмов выполнения с помощью разных инструментов.
4. Выполнение работы в цвете.
5.Прорисовка деталей, завершение работы.
Последовательность работы над созданием плаката
Выбор  темы,  идеи. Прежде  чем  приступить  к  созданию  плаката,
необходимо  определиться  с  темой  плаката,  с  его  главной  идеей.  Идея
плаката должна быть ясной. Определить, кому плакат адресован. Выбор
темы – решающий момент во всем процессе создания плаката. Здесь важна
актуальность выбранной темы, ее эстетическое и обучающее содержание.
Главным элементом плаката является визуальный образ.
Визуальный  образ  должен  совпадать  с  предложенной  темой  и  быть
простым для восприятия. От того, как этот образ будет воздействовать,
зависит, будут ли плакат замечать и запоминать.
Приемы  визуальных  образов  (по  Хенри  Вулфу): неожиданные
комбинации;  странная  перспектива;  повторение;  движение;  шрифт  как
дизайнерский элемент;  противопоставление;  цвет;  коллаж;  невероятные,
нереальные образы.
Задача композиции заключается  в  том,  чтобы  отдельные  элементы,  из
которых состоит общая картина, связать между собой, соединить в одно
неразрывное целое.  В хорошо скомпонованной картине или рисунке ни
одна часть не может быть удалена, и ничто не может быть добавлено без
того, чтобы не нарушилось художественное качество. И, наоборот, если
рисунок плохо скомпонован, то из него можно без ущерба удалить ту или
иную часть и также без ущерба добавить новую.
Применительно  к  плакату  надо  помнить  и  некоторые  другие
обязательные композиционные  правила.  В  изображении  на  плакате
должны иметь  место  только  те  вещи,  которые  несут  ясные  смысловые
функции. Никаких деталей, особенно декоративных, без которых в плакате
можно  обойтись,  не  должно  быть.  То  же  касается  и  цвета.  Рисунок  в
плакате бывает линейным, контурным, который заполняется одноцветным
пером,  и  объёмным,  который  близок  к  реалистическому  варианту
проработки  света  и  тени.  В  рисунок  иногда  включаются  декоративные
элементы, а также орнаменты, которые раскрывают смысл изображения.
Слоган (лозунг)  —  рекламный  лозунг,  девиз,  призыв,  содержащий
сжатую,  легко  воспринимаемую,  эффектную  формулировку  рекламной



идеи. Он не должен состоять из большого количества слов (нормальный
размер 4-6 слов). Лозунг пишется кистью, плакатным пером, набивается
по  трафарету,  который  изготавливают  исходя  из  размеров  основы  и
количества букв. Цветовое решение состоит из двух оттенков, при этом
применяются насыщенные цвета для шрифта и нейтральные для фона.
Текст плаката должен быть разборчивым, отчётливым, кратким, читаемым
на  расстоянии  и  соответствовать  по  смыслу  изображению.  Главные
качества  хорошего  слогана,  это  его  оригинальность,  яркость,
запоминаемость. Образ и слоган должны взаимно дополнять друг друга,
быть  единым  целым.  Когда  слова  поддерживаются  визуально,  то  они
воспринимаются и действуют более убедительно.
Положительный  призыв  в  плакате  имеет  более  сильное  влияние,  чем
негативный  –  это  необходимо  учитывать  при  работе  над  социальным
плакатом.  Слоганы,  побуждающие  и  призывающие  соблюдать  правила
дорожного  движения,  относятся  к  более  важным,  нежели  чем  слоганы
против курения. Если курильщик подвергает опасности в основном свое
здоровье, то нарушающий ПДД ставит под угрозу жизни и планы других
людей.  Нужно  сочинить  такую  фразу,  с  помощью  которой  можно
достучаться  до  сознания  участников  дорожного  движения  и  сказать  о
важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Шрифт нельзя  назвать  изобразительной  формой  (изобразительными
называют формы предметов,  встречающихся в  жизни).  По сути,  каждая
буква  -  отдельная  миниатюра,  а  шрифт  формальная  композиция.
Современный  шрифт  менее  декоративен,  начертание  букв  -  результат
длительной эволюции.
Шрифт  красив  сам  по  себе,  но  выразительность  можно  усилить
изменением ритма расположенных букв, имитацией рукописных шрифтов
или моделированием техники ручного написания. Живая пластика шрифта
определяет его характер, задаёт настроение, создаёт смысловой акцент.
Основным  требованием,  предъявляемым  к  шрифту,  считается
удобочитаемость,  которая  связана  с  чёткостью,  ясностью  начертаний
шрифта,  простотой  его  графических  форм.  В  сочетании  с  такими
изобразительными средствами, как фотография, заставки, шрифт создаёт
единый эмоционально воспринимаемый образ.
Художественный  шрифт  должен  быть  красив,  прост,  и  быстро
восприниматься.  Вертикальные  линии,  в  букве  называются  штрихом,  а
пространство,  заключенное  между  двумя  основными  штрихами  –
внутрибуквенным  просветом.  Основное  правило  при  конструировании
каждой буквы – построение её в квадрате или прямоугольнике. Расстояние
между  словами,  обычно,  равняется  ширине  одинарной  буквы.  Нельзя
путать шрифты одной группы с шрифтами другой группы и применять в
плакате вычурные, трудночитаемые шрифты.
Чаще используют «Рубленый» шрифт, буквы которого не имеют засечек,
курсив с  одинаковым утолщением и наклоном,  «Гротеск».  Характерной
чертой  этого  шрифта  является  отсутствие  засечек  и  сравнительно
небольшая  разница  толщин  основных  и  вспомогательных  штрихов.  Он
несложен в  начертании и в  то  же  время  обладает  достаточно  широкой
палитрой выразительных средств.
Плакат рассчитан для восприятия на расстоянии, должен быть узнаваемым
и читаемым. Разборчивый и отчетливый шрифт, выделяющийся на общем
фоне, позволяет читать текст на большом расстоянии.
Основные  характеристики  шрифтов: ширина:  нормальный,  узкий,



широкий,  шрифт  фиксированной  ширины;  чёткость;  контраст;
различимость; удобочитаемость.
Восприятие информации строится по следующему принципу: обычно глаз
сначала останавливается на словах, набранных более крупным и жирным
шрифтом (главную,  значительную информацию стоит  выделять  именно
таким  образом).  И  только  после  этого,  заинтересовавшись,  читатель
возвращается к началу текста. При написании текста необходимо помнить
о том,  что  белые  буквы на чёрном фоне,  кажутся  больше,  чем чёрные
такой же величины на белом фоне. Это называется явлением иррадиации и
относится к разряду оптических иллюзий.
Явление иррадиации. Белый круг на черном фоне кажется больше, чем
черный круг такой же величины на белом фоне.
Цвет. Правильный  выбор  цветового  решения  очень  важен.  В
оформительском  искусстве  учитывается  психологическое  и
физиологическое  воздействие  цвета  и  света  на  зрителя.  Известно,  что
красный  цвет  повышает  внимание,  это  и  обеспечивает  ему  успех  в
решении  заголовков,  шрифтовых  композиций,  плакатов.  Зелёный  цвет,
наоборот,  является  успокаивающим.  Серые  и  чёрные  цвета  могут
вызывать  ощущение  усталости,  белый  цвет  -  радости,  повышенного
праздничного  настроения.  Оранжевые  цвета,  так  же  как  и  жёлтые,
способны  создавать  радостные  оттенки  настроения  у  человека.  Цвет
воздействует  не  только  на  глаза,  но  и  на  другие  органы  чувств:  мы
чувствуем  вкус  «сладкого  розового»,  слышим  «кричаще-красный»,
ощущаем «воздушно-белый», слышим запах «свежей зелени».
Цветовой  контраст  имеет  большое  значение  для  достижения
выразительности.  Важной  характеристикой  цвета  является  свойство,
характеризуемое как «выступающие» и «отступающие» цвета. Первые из
них, «выступающие», могут казаться ближе к зрителю, они употребляются
для  написания  заголовков,  главных  частей,  основных  моментов  в
оформлении  стендов,  тематической  выставки,  стенных  газет.
«Отступающие»  цвета  применяются  для  работы  над  второстепенными
задачами  по  оформлению.  «Выступающие»  цвета  являются  тёплыми,
создающими  ощущение  света,  огня.  «Отступающие»  цвета  -  холодные,
ассоциируемые с водой, цветом льда, неба.
Явление  зрительного  приближения  или  отдаления  цветов  присутствует
постоянно,  вместе  с  тем  для  оформительского  искусства  выбираются
оттенки, составляются сложные по составу краски, которые обеспечивают
этот  зрительный  эффект  применительно  к  различным  предметам
оформительского  искусства:  экспонатам,  стендам,  витринам,  сценам,
объектам, произведениям малых форм.
Сочетание холодных цветов позволяет добиться красивого звучания при
соединении со светлым фоном. Например, при выполнении плаката, для
которого выбран шрифт синего цвета по белой бумаге. В фоне, т.е. самой
белой  бумаге,  появится  желтоватый  оттенок.  Это  не  проявится,  если
данный плакат будет восприниматься отдельно. Но если его составить с
плакатом,  выполненным  на  этой,  же  бумаге,  но  с  другим  цветом,  то
разница двух фонов будет очевидна.
При создании плаката не всегда необходима передача цветовых нюансов и
изображение мельчайших деталей. Не всегда надо стремиться окрашивать
изображаемые  предметы  в  их  естественные  цвета.  Рисунок  в  плакате
бывает линейным, контурным, который заполняется одноцветным пятном,
и  объёмным,  который  близок  к  реалистическому  варианту  проработки



света и тени. Желательно пользоваться скупым подбором красок (не более
трёх – четырёх),  что вполне позволит создать выразительную цветовую
гамму. Фон не должен быть активнее основного образа и притягивать на
себя много внимания.
На  протяжении  истории  развития  графического  плаката  были
сформированы самобытные композиционно-графические, стилистические
традиции, обогатившие выразительность плаката и графический дизайн в
целом. Современный массовый плакат является перспективным объектом
дизайнерских инноваций.
Метафора  является  традиционным  средством  усиления  образной
выразительности  плаката.  Анализ  символики  социальных  плакатов
показал, что в современном плакате используются как укоренившиеся в
мировой  культуре  плакатные  символы,  так  и  символы  современности
(актуальные события, социальные проблемы и бедствия).
В  современных  плакатах  отражены  три  базовых  принципа  образно-
графической  выразительности  массового  плаката.  «Принцип
однозначности»  и  «принцип  лаконизма»  определяют  точность
(однозначность смысла) и быстроту восприятия образа плаката. «Принцип
синхронности» обеспечивает  совпадение  эстетических систем плаката  и
зрителя.
Сегодня плакат – наиболее распространенный вид наружной рекламы, у
которого  есть  неоспоримые  преимущества.  Плакат  –  недорогое
удовольствие,  однако  отклик,  который  можно  получить  от  этого  вида
рекламы,  намного  превышает  затраты  на  его  изготовление.  Именно
поэтому  яркий,  привлекающий  внимание  дизайном  и  качеством
полиграфии,  плакат  еще  долго  сохранит  свои  ведущие  позиции  на
рекламном рынке.

Тема 4. 
«Дизайн-проект 
графического 
решения CD - 
диска».

Упаковка является одним из важнейших элементов маркетинговой
коммуникации  –  процесса  передачи  информации  о  товаре  целевой
аудитории.

Практически  любой  продукт  заключен  в  какую-либо  оболочку,
которая одновременно, при выборе продукта, может выполнять несколько
жизненно важных для данного продукта функций:

 Возможность  распределения  продуктов  и  изделий  по  весу
или по количеству.

 Сохранность продуктов и изделий.
 Возможность транспортировки.
 Маркировка, идентификация.
 Информационная  и  рекламная  функции  (она,  в  частности,

способствует увеличению объемов продаж).
Целью  работы  является  рассмотрение  упаковки,  как  одного  из

важнейших  элементов  маркетинга.  Для  достижения  данной  цели,
необходимо  рассмотреть  историю  создания  и  развития,  функции  и
разнообразие видов упаковки; а также пример изготовления упаковки, на
примере  фирмы  “Мир  упаковка”.  Одним  из  главных  интересов
сегодняшних  покупателей,  стало  удобство.  Когда  дело  касается
формирования  устойчивых  впечатлений  и  мнений,  то  можно  быть
уверенным,  что  роль  упаковки  тут  вторична  только  по  отношению  к
свойствам самого продукта. В самом деле, упаковка может играть, а порой
и играет решающую роль в восприятии брэнда.

В  наше  время,  упаковку  стали  использовать,  как  образец
прикладного  искусства,  промграфии;  как  предмет  для



коллекционирования;  как  предметные  свидетельства  истории  развития
общества.  Использованную  упаковку  можно  применять  для  детского
творчества, использовать в качестве вторичного сырья.
История создания и развития упаковки.

Еще  несколько  веков  назад  дизайн  упаковки  воспринимался  как
нечто утилитарное (ГОСТ, артикул, завод – производитель, дата и т.д.),
одноразовое,  готовое после использования товара,  сразу отправиться  на
свалку.

Законодательством по стандартизации упаковка  определяется  как
средство  или  комплекс  средств,  обеспечивающих  защиту  товара  и
окружающей  среды  от  повреждения  и  потерь  и  облегчающих  процесс
обращения товаров.

Но  человека  нельзя  изменить:  достаточно  вспомнить  погоню  за
красивыми  бутылками,  коробками  и  открытками  в  эпоху  советской
серости.  Французы  были  первыми,  которые  возвели  производство
упаковок  в  ранг  искусства.  Упаковка –  не  просто  рекламный знак,  она
показатель человеческой психологии.

Упаковка  всегда  соответствовала  веяниям  времени  и
потребностями  общества.  И  хотя  развитие  упаковочных  технологий
подчинено  собственным  законам,  рассматривать  его  приходится  в
параллели с эволюцией человеческого общества.

На  заре  человечества  потребности  в  упаковке  архаичного
представителя  вида  homo  sapiens  были  самыми  примитивными:  для
хранения и переноски сыпучих материалов и жидкостей он использовал
природные средства вроде листьев или пустой тыквы.

Сто тысяч лет назад человек уже начал изготавливать орудия труда
из  дерева  и  кости,  а  в  качестве  емкостей  стал  использовать  простые
корзины  из  прутьев.  Освоение  кремния  и  вулканического  стекла
обусловило  необходимость  в  «упаковке»  для  транспортировки  этих
материалов.

Примерно  10  тыс.  лет  назад,  когда  наши  далекие  предки  стали
осваивать плодородные земли и началось зарождение ремесел, появились
более  разнообразные  формы  упаковки,  отвечающие  потребностям
аграрного  хозяйства.  В  ход  шли  преимущественно  кожа,  плетеные
корзины и примитивная керамика.

В  последующие  тысячелетия,  отмеченные  появлением  и
исчезновением  великих  империй,  возникла  традиция  исторического
летописания. В развитии общества и технологий, в частности технологий
получения материалов (керамики, металлов, стекла, бумаги), был сделан
поистине  огромный  скачок.  В  этот  же  период  были  сформированы
национальные  особенности  и  традиции,  многие  из  которых  дошли  до
наших  дней.  Феодальная  система,  религиозные  институты,  рост
межнациональной торговли, открытие новых стран и военные кампании
порождали потребность в дальнейшем совершенствовании упаковки.

Широко использовались деревянные бочки и ящики, тканые мешки,
плетеные  корзины  и  керамика.  А  вот  стекло  и  бумага  в  массовых
масштабах  не  производились,  поскольку  уклад  жизни  еще  не  требовал
широкого распространения этих материалов.

И  наконец,  период  100-летней  давности.  ХХ  век,  с  его
индустриализацией  и  концентрацией  населения  в  городах,  стал  веком
упаковки.  Появление  автомобиля  и  других  видов  транспорта,  развитие
современной  розничной  торговли  стали  решающими  факторами  новых



упаковочных технологий.
Прежде  чем  детально  рассматривать  временную  шкалу  развития

упаковки  в  последнем  тысячелетии,  стоит  отметить  и  более  ранние
ключевые этапы. Даже самые первые основные упаковочные материалы в
той или иной степени используются и по сей день. И дело здесь не только
в «устаревших технологиях», сохранившихся как пережитки культуры.

Если  расположить  эти  материалы  в  порядке,  соответствующем
хронологии их открытия, изобретения или освоения в качестве тары, мы
получим следующую картину:

 природные  материалы  —  кожа  животных,  рога,  бамбук,
пустые тыквы, листья (100 тыс. лет назад);

 обработанные природные материалы — плетеные корзины,
кожаные емкости и т.д. (20 тыс. лет назад);

 керамика  —  амфоры,  кубки  и  т.д.  (8  тыс.  лет  назад).
Появилась на  Среднем Востоке,  но собственно тарой стала лишь после
изобретения гончарного круга, когда началось ее массовое производство
(примерно 1500 год до н.э.) Весьма широкое применение амфоры нашли в
классический период истории;

 стекло  —  5  тыс.  лет  назад  его  маленькие  кусочки
применялись в качестве украшений, но, когда 2 тыс. лет спустя в Финикии
научились выдувать стекло, из него стали делать емкости. В Персии в V
веке  до  н.э.  вино  хранили  в  больших  стеклянных  сосудах.  Египтяне
использовали  стеклянные  сосуды  для  хранения  дорогих  косметических
средств;  а  позже  сосуды  из  стекла  стали  производить  в  больших
количествах и в Риме;

 дерево  —  бочки,  ящики,  упаковочные  клети  (5  тыс.  лет
назад).  Самые древние образцы деревянных ящиков и  плетеных корзин
были  обнаружены  в  египетских  гробницах.  Римляне  использовали
деревянные  бочки  в  массовых  количествах,  особенно  для  морских
перевозок. Эта тара и по сей день применяется в своем первозданном виде.
На Дальнем Востоке в качестве сосудов успешно использовались коленья
больших бамбуковых деревьев (иногда их можно встретить и сегодня);

 бумага  и  целлюлозное  волокно  (2  тыс.  лет  назад).
Изобретателем бумаги считается  китаец Кай Лун,  105 год н.э.  В X-XII
веках способ ее изготовления пришел через Средний Восток (VIII век н.э.)
в  Европу.  Папирус,  от  которого происходит  слово  «бумага»  во  многих
европейских  языках  (например,  англ.  paper),  в  действительности
представляет  собой совершенно  иной материал,  который изготовляли  в
Древнем Египте  из  сложенных крест-накрест  листьев  водного  растения
семейства  осоковых.  Увлажненные,  а  затем  высушенные  листы
использовались  для  письма  и  печати.  Собственно,  бумага  появилась
спустя 2 тыс. лет;

 металл — железо, олово, свинец и алюминий (200 лет назад).
Хотя ранние периоды развития человечества и были названы «бронзовым»
и  «железным»  веками  в  соответствии  с  использованием  этих  металлов
(разумеется, из них изготовляли также сосуды и другие емкости), широкое
распространения металлическая тара получила лишь в начале XIX века;

 пластмасса  —  включение  ее  в  категорию  материалов,
использовавшихся еще до Х века н.э.,  возможно, вызовет удивление, но
природные полимеры, такие как рог, смола, шеллак, янтарь, воск и битум,
а также пробка и шелк, применялись для склеивания, запечатывания и в
качестве  плавких  веществ  задолго  до  этого  периода.  Современные



пластмассы,  или  синтетические  полимеры,  появились  примерно  80  лет
назад,  хотя  некоторые  материалы,  такие  как  целлулоид,  позволяют
накинуть еще полвека.

Разумеется,  указанные  здесь  сроки  весьма  приблизительны,  а  о
формах  «упаковки»  приходится  только  строить  предположения,  хотя  и
весьма вероятные. Список можно было бы дополнить пунктом «Составные
материалы», близким по срокам к пластмассам. Имеется в виду широкое
применение  синтетических  полимеров  в  смешанных  или  композитных
формах.

Хотя конец первого тысячелетия не отличался ничем особенным,
именно  тогда  зарождались  великие  социальные  перемены,  оказавшие
влияние  на  упаковку  (а  в  некоторых  случаях  они  и  сами  становились
возможными  лишь  благодаря  ее  развитию).  В  феодальную  эпоху
немногочисленные  богатые  люди  нуждались  в  таре  для  перевозки  и
хранения своих вещей. Огромные армии (в обоих смыслах) их подданных
нуждались  в  продовольствии,  а  сами  феодалы позволяли  себе  роскошь
приобретать  дорогие  заморские  товары.  И  все  это  требовало  тары.
Массовые эпидемии чумы и других болезней,  косившие (так  же,  как  и
теперь)  в  основном  бедных  и  малоимущих,  приводили  к  крестьянским
восстаниям и гражданским войнам,  в результате чего в конечном итоге
была установлена более прогрессивная парламентская система. Все это, а
также промышленная революция XVIII-XIX веков, способствовало росту
многочисленного среднего класса. Эмансипация, образование и обретение
гражданских  и  политических  прав  в  начале  ХХ  века  вызвали  менее
жестокую, но не менее значимую социальную революцию.

Изречение  «потребность  —  мать  изобретения»  в  полной  мере
справедливо  применительно  к  упаковке.  Именно  нужда  настоятельно
подталкивает человека ко многим очень важным открытиям. Как известно,
в  1795  году  Наполеон  пообещал  награду  в  12  тыс.  франков  тому,  кто
придумает способ длительного хранения продовольствия для его армии. В
результате на основе разработок Никола Аперта в  Дартфорде Брайаном
Донкином была построена первая в мире консервная фабрика.

Необходимо отметить, что на рубеже XIX и XX вв. для покупателя
была важней не марка производителя, а фамилия торговца. Эти фамилии
играли роль словесных товарных знаков и служили гарантией качества.
Уральские торговцы для привлечения клиентов выпускали затейливые и
богатые картинки, которые не наклеивались на бутылку, а привязывались
к ней лентой и заверялись красной сургучной печатью.

Совершенно  в  ином  виде  предстает  перед  нами  эпоха  первых
пятилеток.

Время  экономии  и  изживания  буржуазных  привычек  исказило
внешний вид этикетки, а дизайн упаковки был забыт на долгие годы. Они
печатались  на  плохой  бумаге,  с  минимумом  красок,  деталей  и
информации.

В  середине  девяностых  рынок  требовал  возрождения  традиций
производства  элитных  упаковок.  Для  этого  было  необходимо  самое
современное  оборудование,  позволяющее  осуществлять  тонкие  и
специфичные  операции:  печать  фолиевыми  красками  по
металлизированной  бумаге  и  фольге;  припрессовка  голографических
фирменных знаков; конгревное тиснение, высокоточная резка и фигурная
высечка; тиснение фольгой, в том числе и дифракционной. Сегодня, мы
встречаем  всевозможный  дизайн  упаковки  –  от  ослепительного



блестящего  до  причудливого  вырезанного,  радующего  глаз,
заставляющего жить в предвкушении праздника.

Можно быть  уверенным,  что  роль  упаковки  вторична  только  по
отношению к свойствам самого продукта. В самом деле, упаковка может
играть, а порой и играет решающую роль в восприятии брэнда.
Сущность и функции упаковки.

Упаковка  служит  инструментом  обеспечения  удобств,  нужных
покупателям, в следующих областях:

 защитные возможности,
 простота транспортировки,
 простота открывания,
 простота использования,
 простота повторного открывания/закрывания (хранения),
 простота хранения (в месте использования),
 простота утилизации.
Одной  из  основных  функций  упаковки  всегда  была  защита

продукта. По существу, эта функция наиболее востребована потребителем
и ожидаема им. Функциональность в отношении защитных свойств может
только  усилить  позитивное  представление  о  брэнде,  в  то  время  как
недооценка  этого  ключевого  фактора  непростительна.  Главное,  что
следует понять «то, что удобства, предлагаемые упаковкой, значительно
влияют на устойчивые представления потребителя о купленном брэнде».
Чувствуется,  что  поскольку  взаимодействие  потребителя  и  продукта  на
этапе  "после  покупки"  более  полное,  то  существует  очень  большая
вероятность,  что  именно  в  это  время  потребитель  сформирует  полное
мнение о продукте.

Первая возможность для покупателя составить критическое мнение
о  купленном  продукте  появляется,  как  только  потребитель  берет  его.
Поэтому  стало  обычной  практикой  сопровождать  громоздкие  упаковки
специальными  приспособлениями  для  переноски,  решая  проблему
транспортировки, т.е. использования. Тем не менее, многие специалисты
по  маркетингу  зашли  очень  далеко,  развивая  этот  аспект
функциональности упаковки.  С другой стороны, часто можно встретить
продукты,  неудачные  в  этом  отношении.  Первая  же  реакция  на  такой
недостаток создает негативное отношение к продукту, которое не исчезает
и в дальнейшем.

Наверное, большинству потребителей небезразлично то, насколько
легко может быть открыта упаковка. Это касается всех видов упаковки - от
бутылок до бумажных пакетов. Это удобство первостепенной важности и
не  зависит  от  возрастной  группы,  к  которой  относится  потребитель.
Конечно, это удобство жизненно важно особенно для пожилых людей, но
кто сегодня хочет тратить чрезмерные силы для доступа к содержимому
купленного  продукта.  Здесь  можно  видеть  сложную  задачу  для
упаковщиков: ведь им нужно создать упаковку с хорошими защитными
свойствами, чтобы продукт не утратил своих качеств. Часто это ведет к
появлению  такой  упаковки,  что  потребитель  вынужден  прибегать  к
использованию  специальных  приспособлений  для  получения  доступа  к
продукту.  Никакой  потребитель  не  будет  доволен  этим,  следовательно,
можно  утверждать,  что  этот  фактор  может  значительно  ухудшать
позитивный  образ  брэнда.  Прекрасная  иллюстрация  решения  этой
проблемы  -  использование  застежек-молний  в  упаковке  для  пищевых
продуктов.



Для  того,  чтобы  оценить  количество  инноваций  в  упаковочной
индустрии  в  целом,  достаточно  взглянуть  на  новинки  в  области
технологий для закрывания упаковок. Сегодня устройства для закрывания
сделаны так, чтобы не только защитить продукт, но и обеспечить легкость
открывания  упаковки,  соответствующую  запросам  потребителя.
Применение  крышек  типа  "твист-офф"  на  некоторых  марках  пива
послужило  улучшению  представления  о  продукте  и,  безусловно,
мотивировали  к  покупке  подобного  товара  с  целью  употребления  вне
помещений  (на  открытом  воздухе).  Это  дало  производителям  бутылок
новые  возможности  в  борьбе  за  рынки,  ранее  потерянные в  результате
распространения алюминиевых банок.

Простота хранения - это легкость хранения продукта в месте, где
его  используют.  Зачастую  этим  местом  становится  непосредственно
потребитель  -  он  носит  с  собой  этот  предмет.  Особых  проблем  не
возникает,  когда  дело касается  продуктов  типа сигарет  и  дезодорантов.
Тем  не  менее,  пытаясь  придать  своим  продуктам  дополнительную
привлекательность, некоторые производители используют нестандартные
формы,  не  позволяющие  потребителю  комфортно  носить  их  с  собой.
Становится  понятно,  почему  такие  продукты  зачастую  отторгаются
потребителями как слишком неуклюжие.

Часто  бывает,  что  с  целью  повысить  "заметность"  товара,
производитель использует упаковку размером больше стандартного. Такая
тактика эффективна для вышеуказанной цели, но создает много проблем
для розничных продавцов и потребителей. Дело в том, что у розничного
продавца количество места на витринах всегда ограничено, а нестандартно
крупная упаковка только усугубляет эту проблему. Нужно внимательнее
относиться  к  принятым  нормам  для  каждой  категории  продуктов  и  к
ограниченным  возможностям  розничных  продавцов.  Замечено,  что
некоторые  сети  супермаркетов  борются  с  такими  попытками
производителей захватить как можно больше места на их витринах и берут
с  поставщиков  плату,  размер  которой  прямо  зависит  от  количества
требуемого для товара места. В такой ситуации производителю требуется
рассчитывать,  стоит  ли  "заметность"  его  продукта  дополнительных
издержек. Часто розничные торговцы располагают товар на полу, если он
не  влезает  на  полки/витрины.  Это  приводит  к  результату,  прямо
противоположному  желаемому  производителем,  так  как  товар,
находящийся на полу, привлекает наименьшее внимание покупателя.

Проблема  хранения  может  возникнуть  и  дома.  Производители
должны учитывать типичные габариты домашних полок и шкафов.  Для
хранения  упаковки  дома  не  должно  требоваться  никаких  специальных
средств.  Также  нужно  обращать  внимание  на  то,  насколько  упаковка
соответствует  среде  хранения.  Так,  товары,  рассчитанные  на
использование  в  условиях  повышенной  влажности,  например,  в  ванной
комнате, должны быть упакованы соответствующим образом.

Также нужно обращать внимание на то, чтобы необычные формы и
размеры упаковок, служа цели маркетинга, не препятствовали стремлению
потребителя эффективно использовать место для хранения в своем доме.

Еще одно свойство упаковки, которое соотносится со свойствами
хранения,  защиты  и  удобства  открывания  -  это  простота  повторного
открывания  и  закрывания.  В  наши  дни  экономичный  покупатель
предпочитает большие экономные упаковки только в том случае, если их
содержимое  может  легко  храниться  в  оригинальной  упаковке.  Если



содержимое упаковки нельзя  употребить за  один раз,  то нужно сделать
соответствующим  образом  закрывающуюся  упаковку,  которая  бы
сохраняла качество продукта  на  протяжении определенного времени.  И
это правильно, когда потребители оценивают различные брэнды, исходя из
экономности  их  использования.  Исследования  свидетельствуют,  что
потребители уделяют много внимания этому аспекту функциональности
упаковки.  "Продвинутые"  способы  закрывания  послужили  причиной
улучшения  отношения  потребителей  (и,  соответственно,  повышения
рыночной  привлекательности)  для  некоторых  типов  продуктов,  -
например,  тертого  сыра,  который  раньше  редко  продавался  в
супермаркетах  из-за  недостатков  упаковки.  Использование  застежки-
молнии позволило улучшить маркетинговую привлекательность продукта
и, соответственно, повысить популярность продукта. Примеры неудачной
в этом отношении упаковки - сливочное масло, обернутое в бумагу, - его
нельзя  хранить  в  оригинальной  упаковке,  как  маргарин;  или  сыр
производства некоторых молочных кооперативов, нарезанный ломтиками
- он не может храниться после открытия.

Возможно,  один  из  самых  главных  аспектов  функциональности
упаковки,  непосредственно  воздействующий  на  восприятие  брэнда  -
легкость  использования.  В  целом  это  относится  к  эргономическим
аспектам  упаковки  и  механизмам  дозировки.  Один  из  самых  главных
аспектов  использования  продукта,  -  это  то,  как  продукт  помещен  в
упаковку.  В  случае  с  жидкостями  вполне  естественно  то,  что  продукт
легко льется, - это делает необходимым использование горлышек, носиков
и им подобных устройств. Несмотря на то, что это кажется элементарным,
существует  множество  продуктов  с  неудовлетворительными
дозировочными свойствами.  Так,  соки в  больших картонных упаковках
печально  известны  тем,  что  отверстия-носики,  откуда  выливается
жидкость, очень далеки от идеала.

Скорее всего,  главная проблема в  том,  что  когда речь заходит о
дизайне  упаковки,  то  зачастую соображения  эргономики игнорируются.
Мало внимания уделяется легкости транспортировки некоторых упаковок,
например,  с  жидкими  моющими  средствами,  которые  легко
выскальзывают  из  рук  во  время  стирки.  Вышеупомянутые  упаковки  с
соком также могли бы иметь более дружественную форму и быть более
удобными  для  использования.  Для  сыпучих  продуктов  должны
применяться  упаковки  с  дозаторами  -  это  повышает  удобство
использования продукта.

В  сегодняшнем  загрязненном  мире  очень  существенно  такое
свойство  упаковки  как  возможность  легко  ее  утилизировать.  Одна  из
главных причин экологического загрязнения планеты -  мусор,  особенно
упаковка,  ставшая  мусором.  В  этой  ситуации  производители  должны
удостовериться, что упаковка их товаров не агрессивна по отношению к
окружающей  среде.  Традиционно  самой  безобидной  была  упаковка  из
бумаги.  Тем  не  менее,  большинство  бумажной  упаковки  сделано  с
применением отбеливания или окрашивания, что заметно уменьшает эту
безобидность. Несмотря на то, что искусственные материалы, например,
пластик, зачастую являются прекрасным решением проблем, связанных с
упаковкой,  все  же  очевидно,  что  такие  материалы  более  вредны  для
окружающей среды, чем естественные материалы.

Однако на потребительском рынке явно прослеживается тенденция
предложения  упаковки,  которая  может  быть  легко  удалена  из  дома.



Упаковка  повышенных  габаритов,  значительно  увеличивающая
количество бытового мусора, становится для сегодняшних потребителей
большой проблемой.

Из  вышеизложенного  можно  сделать  вывод,  что  взаимодействие
достаточно длительно, чтобы явно воздействовать на мнения потребителей
о брэнде. Эти мнения служат основой для решения о повторной покупке и,
в  конце  концов,  создают  то,  что  называется  индивидуальностью
(узнаваемостью) брэнда.

Упаковка также очень важный источник информации о продукте,
т.е. о фирме - производители, о правилах пользования, о сроках хранения,
составе изделия и т.д. Не меньшую роль играет реализованный в упаковке
визуальный образ товара, представляющий собой определенное сочетание
цветов,  шрифта,  геометрических  форм  и  других  элементов
изобразительного  ряда.  Упаковка  помогает  рассеянному  взгляду
потребителя  выхватить  нужный  товар  среди  пестрого  многообразия
прилавка. Толковая упаковка выделяет продукт из числа ему подобных и,
при  прочих  равных  условиях,  обеспечивает  продукт  предпочтение
потребителя.

99,9 % товаров внедряются на рынок с целью за возможно меньшее
время получить возможно большую прибыль. Это один из постулатов –
бизнес должен прежде всего быть прибыльным. Но для того, чтобы удачно
продать  товар  вовсе  не  обязательно  вкладывать  бешенные  деньги  в
разработку  и  производство  упаковки  –  весь  вопрос  в  том  для  какого
продукта  затевается  все  представление  и  на  кого  данный  продукт
рассчитан.  Существует  целевая  группа  –  это  группа  потребителей,  на
которую фирма будет ориентироваться  в  своей деятельности.  Имеет  ли
смысл  вкладывать  деньги  в  упаковку,  когда  одна  только  цена  может
оказаться решающим фактором при приобретении потребителем данного
продукта. Дорогая упаковка может наоборот отпугнуть не обремененных
лишними  средствами  покупателей,  а  те,  кто  может  качественной
упаковкой заинтересоваться,  не «купятся» на дешевку, скрытую внутри.
Отсюда  можно  прийти  к  выводу,  что  упаковка  должна  точно
соответствовать  товару.  Производитель  не  должен  пытаться  делать
подарочную  упаковку  дешевому  средству  для  мытья  унитазов,  так  как
потребитель будет ввергнут в шок и не купит такой продукт, упакованный
как дорогой одеколон. Такое же положение вещей только, с точностью до
наоборот,  предстает  нашему  вниманию  при  рассмотрении  другой
ситуации,  когда  производитель  или  продавец  дорогого  продукта
поскупился  инвестировать  средства  в  разработку  и  производство
упаковки. Потребителю хочется, чтобы ему «сделали красиво», только в
том случае, если он тратит немалые деньги на приобретение какого-либо
недешевого товара.

В  оформлении  упаковки,  акцент  делается  на  то,  как  покупатель
воспримет упаковку. Ведь товар, который появляется на рынке, в любом
случае имеет свою марку и оформление, которые постоянно и ежедневно
общаются с потенциальными покупателями. И от того, насколько внятно и
ясно товар говорит средствами марки и упаковки «Купи меня!», зависит,
насколько  компании удастся  сэкономить  свои  средства  на  маркетинг  и
повысить рентабельность продаж.

Разобрав функции и сущность упаковки,  можно разобрать некую
взаимосвязь  между  продвижением  товара  и  упаковкой  в  условиях
рыночной экономики. Она состоит из трех фаз: перед сделкой, в процессе



сделки и после сделки.
1.Перед  сделкой  важнейшим  фактором  является  реклама.  Она

должна пробудить у потенциального покупателя понятие о существовании
товара, вызвать интерес к нем, настроить положительно. И таким образом
склонить покупателя к принятию окончательного решения о покупке, т.е.
привести к фазе сделки. Упаковка в первой фазе играет наиважнейшую
роль, поскольку покупатель отождествляет изделие, увиденное на рекламе,
исключительно  по  его  упаковке.  Иначе  говоря,  реклама  позволяет
провести  визуальную  идентификацию  товара  еще  задолго  до  того,  как
покупатель увидит его на прилавке.

2.В  процессе  покупки  (особенно  в  условиях  торговли  в
современных  супермаркетах)  упаковка  берет  на  себя  роль  «немого
продавца».  При  этом  она,  прежде  всего,  должна  привлекать  к  себе
внимание,  пробуждать  интерес  к  забытым потребностям.  Однако  самое
главное  при  этом  –  она  не  должна  обмануть  ожиданий  покупателя.
Упаковка должна создавать у покупателя положительный имидж товара (и
его  производителя  или  продавца).  Она  должна  играть  роль  средства
рекламы в месте продажи.

3.После  сделки  упаковка  может  служить  подтверждением
правильности  сделанного  выбора  (к  сожалению,  иногда  бывает  и
наоборот). Покупатель должен быть полностью удовлетворен уровнем и
качеством приобретенного товара. Упаковка должна найти «свое место»
на  кухне,  быть  легко  вскрываемой (и  если  надо  –  закрываемой),  легко
утилизируемой  и  т.д.  А  сам  товар  должен  соответствовать  качеству
упаковки.

Таким  образом,  упаковка  во  всех  трех  фазах  должна  и
активизировать  реализацию  товара,  и  служить  ему  рекламой,  и
идентифицировать товар, и выполнять функцию PR.

Для того чтобы постоянно поддерживать разработанную стратегию
продаж  товара,  необходимо  применять  интегрированные  методы
продвижения. Речь идет об интеграции упаковки в рекламную компанию и
наоборот. В общем-то, и реклама, и упаковка должны передавать одну и ту
же  информацию.  В  большинстве  случаев  реклама  воздействует  на
покупателя  в  местах,  удаленных  от  мест  продаж.  Радио,  пресса,
телевидение  и  рекламные  щиты,  установленные,  например,  на  трассе,
конечно,  не  могут  побудить  у  потенциального  покупателя  желание
приобрести  данный  товар.  Но  при  этом  покупатель  не  в  состоянии
отреагировать на такой призыв сразу же.

В  магазинах  же  случается  так,  что  единственный доступной для
покупателя информацией может быть та, которую предоставляет ему сам
продукт, а точнее его упаковка. Поэтому очень важно, чтобы и упаковка, и
рекламная  компания  предоставляли  покупателю  одинаковую
информацию.  Если  же между ними будет значительная разница,  может
оказаться, что высокие затраты на рекламу были потрачены зря. В этом
случае упаковка – последнее звено в цепи общения продукта с рынком и
ей  придется  воздействовать  на  покупателя  только  самостоятельно,  без
соответствующей поддержки.

Известно,  что  в  супермаркетах  большая  часть  покупок
осуществляется благодаря импульсным покупкам. При этом покупатель в
последний момент может изменить свое предпочтение «своей» торговой
марке.  Ведь  большинство  покупателей  открыты  для  новых  идей,
воздействия  рекламы  и  привлекательности  многочисленных  упаковок.



Соединение этих факторов в единую стратегию может определить успех.
Совместно  на  упаковке  и  в  рекламных  материалах  должны  быть
использованы такие визуальные элементы, как лозунги, товарные знаки,
девизы, логотипы, или символы, цвета, рисунки и т.д. один из наиболее
очевидных  способов  получения  объединения  усилий  –  размещение  на
рекламах  изображения  упаковки.  Это  требует  определенной  гибкости
дизайна  упаковки.  На  печатной  или  телевизионной  рекламе  упаковка
должна выглядеть так же хорошо, как и на витринах магазинов или в доме
потребителя.

Целью  содержания  рекламы  должно  быть  обращение  к  эмоциям
потребителя.  Содержание  же,  размещаемое  на  упаковке,  должно
информировать,  советовать  и  объяснять  способ  применения  товара.
Однако  это  не  означает,  что  содержание  на  упаковке  не  должно  быть
интересным и привлекательным.

Также,  надо  отметить,  что  различные  проблемы  упаковки  в
последнее  время  все  больше  привлекает  внимание  общественности  в
ведущих  странах  мира.  К  главным  из  таких  проблем  следует  отнести
следующие:

1.Чрезмерная  стоимость  упаковки.  Критика  стоимости  упаковки
связана с тем, что она является причиной увеличения цены товара, что не
редко  стоимость  упаковки  превышает  стоимость  содержащегося  в  ней
товара, что внешняя упаковка обычно рассчитана на разовое пользование
и предназначается «на выброс».

2.Отражение  истины  на  упаковке  и  в  маркировке.  Эта  группа
проблем включает, в частности, разнобой в размерах и формах упаковки, в
указании  сроков  хранения  и  годности  продукции;  наличие  лживой  и
вводящей в  заблуждение  информации при  указании цены,  сортности,  а
также  процентного  состава  основных  компонентов.  В  данной  связи  в
США, например, еще в 1996 г. был принят Закон об отражении истины на
упаковке и в маркировке товаров.

3.Загрязнение  окружающей  среды,  например,  по  данным
американских специалистов, около 40% всех твердых отходов составляет в
США  выброшенная  упаковка,  которая  создает  проблему  утилизации
твердых  отходов,  стоящую  огромных  затрат.  В  России  эта  цифра
составляет  порядка  20%.  Еще  более  остро  стоит  вопрос  о  создании
экологически чистой упаковки.

4.Использование  дефицитных  ресурсов.  Упаковка  часто
производится  из  материалов,  в  которых  ощущается  нехватка  (бумага,
дерево,  алюминий и др.),  с  необоснованной растратой энергоресурсов в
условиях постоянного роста стоимости энергоносителей. Это относится,
например, к производству необоротной стеклотары.

Разновидности упаковки.
Назначение  упаковки  принято  считать  наиболее  существенным

классификационным признаком. По этому критерию упаковка делится на:
 потребительскую;
 производственную;
 транспортную;
 специальную.
Потребительская  упаковка  предназначена  для  товаров  массового

потребления; она является частью товара, входит в его стоимость, а после
реализации товара переходит в полную собственность покупателя.



Основными  функциями  потребительской  упаковки  являются
защитная, маркетинговая и информационная.

Защитная  функция  потребительской  упаковки  заключается
в предохранении  товара  от  разрушения,  деформаций,  разливания,
высыпания, усушки и других видов потерь.

Маркетинговая  и информационная  функции  потребительской
упаковки  приобретают  сегодня  все  большее  значение.  Качество
выполнения упаковкой этих функций самым непосредственным образом
влияет на судьбу товара на рынке.

Конструкция, размер, выбор материала, условия транспортирования
и хранения потребительской упаковки зависят от свойств и конфигурации
упаковываемой  продукции.  Обычно  она  имеет  ограниченную  массу,
вместимость  и размеры.  Наружные  размеры  потребительской  упаковки
должны  быть  увязаны  с внутренними  размерами  транспортной  тары
с учетом требований логистики.

Потребительскую  упаковку  разделяют  на  индивидуальную
и групповую. Индивидуальная предназначена для упаковывания единицы
продукции. В групповую упаковывается несколько единиц продукции.

По  отношению  к упаковываемому  продукту  потребительскую
упаковку  разделяют  на  внутреннюю  и внешнюю.  Внутренняя  упаковка
предназначена  для  размещения  товара  и находится  с ним
в непосредственном  контакте.  Внешняя  упаковка  служит  защитой  для
внутренней  и,  как  правило,  выполняет  дополнительные  функции,
например,  информационную  (предоставление  информации  о свойствах
товара)  и маркетинговую  (стимулирование  сбыта  товара).  Для  духов,
например,  внутренней  упаковкой  является  стеклянный  флакон,
внешней — красивая картонная коробка, привлекающая покупателей.

По кратности использования потребительская упаковка делится на
разовую и возвратную. Разовая упаковка предназначена для однократного
использования,  возвратная —  для  многократного  (например,  некоторые
виды стеклянной тары).

Потребительская упаковка бывает жесткой, полужесткой и мягкой.
Жесткая и полужесткая упаковка хорошо предохраняет товары от

деформации, разрушений и потерь, то есть обеспечивает их сохранность.
Наряду с механической прочностью упаковки должно обеспечиваться и ее
удобство в обращении. Этот вид потребительской упаковки выполняется
из стекла, металлов, пластиков.

Пластиковая  тара  может  производиться  из  листовых материалов,
растворов или суспензий, а также из гранул и порошка.

Тара из листовых материалов имеет простую конфигурацию — это
кассеты, банки, стаканчики, коробки и т.д.

Пластиковая  упаковка  из  гранул  и порошков  изготавливается
методами литья, раздува, прессования и экструзии.

Выдувная  потребительская  упаковка  отличается  большим
разнообразием форм и высокой функциональностью.  Ее  применяют для
самых  разноообразных  продуктов:  жидких,  сыпучих,  пастообразных
и твердых;  для  газированных  напитков,  горюче-смазочных  материалов,
пищевых  и химических  продуктов,  косметических  и фармацевтических
товаров.

Литьевая  и прессованная  потребительская  упаковка
изготавливается  литьем  под  давлением  и прессованием  и отличается
точным  выполнением  внешних  поверхностей  и внутренних  полостей



изделия.  К недостаткам  этих  методов  относятся  невозможность
производить  тару  с толщиной  стенок  менее  1  мм  и высокая  стоимость
изделий. Прессование и литье под давлением применяют для изготовления
жесткой  тары  для  дорогостоящей  продукции,  а также  отдельных
элементов  упаковки,  требующих  высокой точности  выполнения  (банки,
коробки, пеналы, пробирки).

Тару  из  пенопластов  применяют  в основном  для  термоизоляции
продукции, ее защиты от ударов и механических повреждений. Важными
достоинствами пенопластовой упаковки являются ее малая масса, высокая
долговечность и небольшая стоимость.  Пенопластовую потребительскую
тару выполняют в виде коробок, вкладышей, кювет, лотков, банок.

Мягкая  потребительская  упаковка  позволяет  надежно  защитить
продукцию  от  внешних  воздействий  и,  как  правило,  полностью
автоматизировать процесс упаковывания. Упаковка из полимерных пленок
эстетична,  имеет  привлекательный внешний вид,  отличается  небольшой
удельной  массой  и низкой  стоимостью.  Обычно  она  предназначена  для
разового использования.  Процесс  упаковывания продукции в пленочные
материалы,  как  правило,  состоит  из  следующих  этапов:  фасовки
продукции, герметизации упаковки и ее укладки в транспортную тару.

Наиболее  распространенной  мягкой  потребительской  упаковкой
являются  пакеты.  Пакеты  различаются  оформлением  дна,  наличием
боковых сгибов или складок. Обычно вместимость пакетов не превышает
3000  см3.  Основной  способ  их  изготовления  —  сваривание,  реже
склеивание,  сшивание  скобами,  зажимами  и т.д.  Закрываются  пакеты
различными затворами.

К мягкой  потребительской  упаковке  относятся  и термоусадочные
пленки.

Для изготовления мягкой потребительской упаковки используются
однослойные  пленки  из  полиэтилена  (ПЭ),  полипропилена  (ПП),
поливинилхлорида  (ПВХ),  полиамидов  (ПА),  различные  многослойные
и комбинированные  пленки.  Комбинированная  потребительская  тара
и упаковка  включает  комбинацию  полимерных  материалов  с бумагой,
картоном, фольгой.

Производственная  упаковка  предназначена  для  выполнения
внутризаводских  (внутри-  и межцеховых),  а также  межзаводских
перевозок, хранения изделий, полуфабрикатов, материалов и сырья.

Транспортная  упаковка  предназначена  для  перевозки,
складирования  и хранения  продукции,  она  образует  самостоятельную
транспортную единицу.

Специальная  упаковка  предназначена  для  защиты  от  внешних
воздействий,  влияний  климатических  факторов  при  транспортировании
и хранении  различных  изделий.  Как  правило,  специальной  упаковке
подвергаются  крупногабаритные  установки,  машины,  механизмы
и приборы.

По  материалу  тару  и упаковку  разделяют  на  выполненную  из
бумаги или картона, пластмассы, металлов, стекла, керамики и дерева.

Бумага  и картон  являются  наиболее  часто  используемыми
упаковочными материалами. Главные их достоинства — низкая стоимость
и экологическая чистота.

Пластмассы  отличаются  хорошими  механическими
характеристиками, универсальностью и дешевизной.

Металлы (преимущественно стали и алюминий) обладают высокой



прочностью  и  термо-уcтойчивостью  и  применяются  для  упаковки
напитков, консервированных продуктов, аэрозолей.

Стекло  является  химически  нейтральным  материалом
и традиционно широко используется для упаковки жидкостей.

В  настоящее  время  наблюдается  тенденция  к  увеличению
использования  пластмасс  и сокращению  применения  дерева,  металлов,
стекла.

Выбор  материала  упаковки  определяется  требованиями  к ее
физическим,  химическим,  гигиеническим,  биологическим  и другим
свойствам,  обусловленными  особенностями  товара,  экономическими
и маркетинговыми  факторами,  а также  технологическими  требованиями
к процессу упаковывания.

Классификация тары и упаковки по конструкции осуществляется по
ряду признаков.

По  конструктивной  форме  тара  и упаковка  делится  на  коробки,
банки, бутылки, ящики, фляги, бочки, тубы, стаканчики, ампулы, пакеты,
сумки, мешки, пеналы, пробирки и т.д.

По конструктивному исполнению (компактности) тару и упаковку
подразделяют  на  разборную,  неразборную,  складную  и разборно-
складную.  Разборная  тара  может  разбираться  на  составляющие  части
и вновь  собираться  посредством  соединения  сочленяющих  элементов.
Складная  тара  отличается  способностью  складываться  без  нарушения
сочленения элементов и вновь раскладываться.

По  жесткости  конструкции,  или  стабильности  формы,  упаковку
делят  на  жесткую,  полужесткую  и мягкую.  Стабильность  формы
определяется  как  свойствами  материалов,  так  и особенностями
конструкции.

Жесткая  упаковка  не  изменяет  своей  формы  и размеров  при
заполнении  продукцией,  способна  выдержать  внешние  механические
воздействия при хранении и транспортировке. К жесткой упаковке относят
тару из металлов, стекла, дерева, некоторых полимеров.

Полужесткая  упаковка  сохраняет  формы  и размер  только  при
незначительном  нагружении.  Полужесткая  упаковка  изготавливается  из
плотной бумаги, картона, пластмасс.

Мягкая  упаковка  может  менять  свои  размеры  и форму  при
наполнении продукцией. Она изготавливается из бумаги малой плотности,
синтетических пленок.

По  герметичности  конструкции  упаковка  подразделяется  на
негерметичную  и герметичную.  Негерметичная  упаковка  выполняется
открытой  либо  закрывается  крышкой  или  затвором.  Герметичная
отличается  конструкцией,  которая  обеспечивает  непроницаемость  для
газов  и жидкостей.  Герметичная  упаковка  может  быть  изобарической
и изотермической.  Герметичная  изотермическая  упаковка  предназначена
для  хранения  продукции  при  заданной  температуре  в течение
установленного времени. Внутри изобарической упаковки поддерживается
заданное давление.

Видов упаковки очень много, и каждая играет как для потребителя,
так и для самого товара очень важную роль.

Честность» упаковки.
Самое  главное  —  не  обмануть  ожидания  покупателя.  Если  на

упаковке присутствуют изображения самого продукта или его частей, они



не  должны  выглядеть  приукрашенными.  Конечно,  художник  может
поддаться соблазну выделить начинку рулета, но покупатель с сожалением
потом констатирует, что слой оказался не таким толстым.

Вызвать  разочарование  могут  и  завышенные  размеры  упаковки.
Несмотря на то что до покупателя доводится информация о количестве
содержимого  в  граммах,  упаковка  большего  размера  создает  иллюзию
большего количества (например, для конфет и кукурузных хлопьев).

Иногда  изображение  сопутствующих  товаров  на  упаковке  может
даже  ввести  покупателя  в  заблуждение  относительно  свойств
содержимого.

Информация на упаковке.
Информация на упаковке способна решить многие задачи рекламы

гораздо  менее  трудоемкими  и  более  дешевыми  способами.  Критерии
оценки информации на упаковке могут быть следующими.

Выделение главной информации
Самый очевидный способ для выделения главной информации —

это  большой  размер  надписи.  Можно  также  использовать  принцип
контрастности, о котором говорилось ранее, располагая главную надпись
на  контрастном  фоне.  Для  лучшего  зрительного  восприятия  не  стоит
размещать надпись на дробном фоне. Очень осторожно надо подходить к
использованию сложно читаемых шрифтов (узких, курсивных, с большим
количеством  «завитушек»,  стилизованных  под  готику,  старославянское
письмо и т.п.).  От таких технических приемов,  как  обводка шрифта по
контуру или тени иногда лучше отказаться.

Читаемость  основной  информации  о  товаре  на  упаковке  с
расстояния

Известно,  что,  не  имея  возможности  получить  информацию  о
продукте,  покупатель  либо  требует  ее  —  либо  уходит.  В  магазине
самообслуживания  проблема  недостатка  информации,  казалось  бы,
исчезает  —  только  протяни  руку,  возьми  товар  и  прочитай.  Однако
подумаем о комфорте покупателя. На самом деле, стоит ли наклоняться к
нижним полкам с корзиной в руке или перегораживать проход тележкой в
часы  «пик»  работы  магазина?  Основная  информация  должна  быть
прочитана при расположении продукта на любой полке стеллажа. Не стоит
забывать и о значительной доле торговых точек с обслуживанием через
прилавок.

Частая  ошибка  при  выборе  вариантов  дизайна  —  макеты
рассматриваются с  небольшого расстояния, на уровне глаз или немного
ниже — иными словами, на столе перед художественной комиссией, без
учета  реальных  условий  торгового  зала.  Для  того  чтобы  избежать
проблемы труднодоступности информации, при оценке макетов удобство
прочтения  должно  ставиться  выше  оригинальности  композиции  с
использованием надписей.

При  расположении  надписей  на  упаковке  надо  принимать  во
внимание  и  положение  на  полке  (вертикальное  и  горизонтальное)
продукта  в  магазинах  самообслуживания.  Оба  варианта  выкладки
возможны для упаковок, имеющих небольшой размер и форму цилиндра
или вытянутого параллелепипеда: печенья, конфет и другой кондитерской
продукции. Компании Dan Cake, Fazer, АОЗТ «Славянское» и некоторые
другие  предусмотрели  такую возможность,  сделав  два  вида  надписей  с
разных  сторон  упаковки  (печенье  «Harry’s»,  «Овсяное»,  конфеты  Fazer
«Finlandia», «Liqueur Fills»).



 Анализ цветовых решений упаковки.
Тональный разбор. Очень важно четко разбить упаковку по тону.

Если он отсутствует,  то  только цветовыми средствами трудно добиться
хорошего  восприятия  упаковки.  Для  определения  тонального  решения
изделия необходимо разбить изображение на три основные группы тонов:

А — самые светлые тона;
Б — средние (и/или основные) тона;
В — самые темные тона.
Тональную композицию можно определить, обрисовав (на кальке

или  в  компьютерной  программе)  места  расположения  этих  трех  групп
тонов. При анализе следует помнить, что сближенные тона без тональных
акцентов  либо  наличие  многочисленных  тональных  акцентов  в  равной
степени работают против заметности упаковки в магазине.

Наиболее  существенной  является  изучение  расположения
изобразительных  элементов  самых  светлых  и  самых  темных  тонов.
Расположение  тональных  групп  по  горизонтали  придает  изделию
ощущение  стабильности  и  уверенности,  надежности  и  солидности,  по
вертикали — возвышенности, изящества и превосходства, духовной силы
и великолепия,  по  диагонали — динамики движения,  напора,  активной
энергии и скорости. Расположение тональных групп должно быть четко
структурировано.  Например,  основная  масса  светлых  пятен  должна
находиться в районе композиционного центра и активно участвовать в его
функции  по  привлечению  внимания.  Общее  развитие  композиции
тональных  пятен  должно  иметь  выраженное  направление:  горизонталь,
вертикаль или диагональ.

Отсутствие  выраженного  композиционного  центра,
соподчиненности,  четко  просматриваемой  структуры  и  осмысленного
развития динамики тональных пятен безошибочно указывает на  слабый
дизайн.  Бывают,  правда,  случаи,  когда  вышеуказанные  требования
специально нарушаются и, тем самым, игнорируют логику восприятия. Но
и  задача  при  этом  ставится  иная  — отвлечь  внимание  от  объекта  или
зрительно  «уничтожить»  его  форму  и  целостность.  Защитная
маскировочная  окраска  способна  спрятать  от  глаз  заинтересованного
наблюдателя  даже  такие  массивные  объекты,  как  танк  или
бронетранспортёр. Что уж тут говорить о покупателе, выбирающем товар
в магазине?!

Цвета и форма
Светлые объекты кажутся ближе и крупнее, чем темные. Объекты

теплых цветов воспринимаются ближе, чем такие же объекты холодных
цветов.  Эти  особенности  следует  учитывать  при  разработке  цветовых
решений рельефных элементов и расположении этикеток на поверхности
формы. Также необходимо осознавать, что светотень в большей степени
заметна  на  светлом  объекте,  а  темные  тона  приглушают  нюансы
светотени.  Поэтому  для  лучшей  «читаемости»  деталей  формы
рекомендуется использовать светлые тона, причем ближние грани должны
быть теплыми по цвету. Недаром украшающая фасады лепнина делается,
как правило, из гипса, светлого камня и крашеного дерева. Для тех частей
формы,  которые  находятся  на  заднем  плане  (или  которые  мы  хотим
визуально отдалить от зрителя), рационально будет выбрать тёмные тона и
холодную гамму.

Цветовым  и  тональным  решением  можно  как  усилить,  так  и



ослабить  восприятие  формы  покупателем.  Неудачное  колористическое
решение  может  свести  на  нет  старания  разработчиков  сложной,
интересной формы. И очень жаль — произвести упаковку нетрадиционной
формы технически непросто, да и затраты на это достаточно высоки.

Характер линий
Изменяющаяся толщина линий может придать им выразительный и

энергичный  характер.  Такие  линии  подобны  напряженным  мышцам
человеческого тела, их применение на упаковке оказывает тонизирующее
влияние на покупателя. Плавные линии ассоциируются с удовольствием от
потребления  продукта,  а  также  с  женским  началом.  Прямые  линии  и
штрихи символизируют строгость,  аккуратность,  дисциплинированность.
Угловатые и ломаные линии — энергичность, неожиданность, взрывной
характер,  поэтому  их  целесообразно  использовать  для  передачи
информации о добавлении «лишнего» веса, снижении цен, «взрыве вкуса».
Беспорядочные  и  хаотичные  линии  передают  душевное  смятение,
безалаберность,  слабость,  неопределенность,  развал.  Такой  стиль  на
упаковке может нести закодированную информацию типа «Распродаем все
по дешевке с целью выйти из бизнеса». Пожалуй, проблематично найти
возможность для сознательного применения этого стиля, кроме разве что
нацеленности  на  весьма  узкий  сегмент  расхлябанных  «по  жизни»
покупателей.
Возможность внесения изменений в дизайн упаковки.

Возможность внесения изменений должна существовать всегда,  а
не  только  на  стадии  разработки  товара.  Очень  важно  зарезервировать
время для рассмотрения необходимости внесения улучшений и изменений
после  поступления  продукта  в  продажу.  Такая  же  необходимость
возникает и после активных ответных действий конкурентов. Поэтому уже
на стадии создания упаковки требуется оценить, возможны ли изменения с
технической  точки  зрения,  велики  ли  будут  дополнительные  затраты  и
насколько  быстро  можно  будет  исправить  недостатки  или  произвести
усовершенствования.

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной литературы, по следующим темам: Тоновая подача изображения слово-образ,
Графическое  представление  серии  графических  плакатов,  афиш,  Серия  графических
плакатов. Аналоговое проектирование, Дизайн-проект графического решения CD - диска.

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых  на  практических  занятиях,  по  следующим  темам:  Тоновая
подача изображения слово-образ,
Графическое  представление  серии  графических  плакатов,  афиш,  Серия  графических
плакатов. Аналоговое проектирование, Дизайн-проект графического решения CD - диска.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в



профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств



8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Теоретические основы 
проектной графики

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

- тестирование
- практическая работа

Практическое применение 
теоретических основ 
проектной графики

ПК-7.1, ПК-7.2 - выполнение практической работы
- тестирование
- предварительный просмотр

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примеры тестовых заданий

Тема 1. «Тоновая подача изображения слово-образ».
1. Процесс работы, представляющий собой декоративное обобщение изображаемых 
объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, 
объемных и цветовых отношений

а) Манера
б) Стилизация
в) Стиль
Вариант – б

2. Наличие определённого смыслового содержания характерно для: 

а) Условного центра
б) Композиционного центра
в) Геометрического центра
г) Сюжетного (семантического) центра
Вариант – г

3. Противопоставление, резкое выраженное различие свойств это?

а) нюанс
б) контраст
в) тождество
г) дисбаланс
Вариант - б



5. Это универсальное графическое средство, определяющее контуры, границы, движение 
и пластику изображаемых объектов, характеризующееся тонкостью, одномерностью и 
прочерчивающее траекторию рисунка?

а) Пятно 
б) Линия
в) Точка
Вариант - б

Тема 2. «Графическое представление серии графических плакатов, афиш».
1. Дополнительное наглядное изображение (репродукция, рисунок, фотография, схема, 
чертеж и пр.). Украшает или дополняет основную текстовую информацию издания

а) Иллюстрация 
б) Зарисовка
в) Репродукция 
Вариант - а

2. Соотношение элементов изображаемой формы- это?

а) Композиция
б) Модуль
в) Пропорции
Вариант – в

Тема 3.  «Серия графических плакатов. Аналоговое проектирование».
1. В переводе с греческого, это созвучие, согласие, противоположность хаосу

а) гармония
б) равновесие
в) цельность
Вариант - а

2.  Какая композиция будет восприниматься более динамичной? 

а) Нюансная 
б) Тождественная
в) Контрастная
г) Смешанная
Вариант – в

Тема 4.  «Дизайн-проект графического решения CD - диска».
1.  Повторение элементов через равный интервал одинаковых или сходных признаков?

а) Метр                                   
б) Ритм 
в) Одномерный ритм  
Вариант - а



2.   Печать фона черной или цветными красками, при которой незапечатанным остается
только  текст.  Используется  как  прием  оформления  рекламных  буклетов,  журнальных
полос и пр. 

а) Модуль 
б) Выворотка
в) Запечатка
 Вариант - б

Критерии и шкала оценивания:
Каждый тест  включает 20 тестовых заданий и оценивается по балльной системе.

Один верный ответ  –  1  балл.  Оценка  «отлично» выставляется  за  16  баллов  и  более;
«хорошо» – 10-15 баллов; «удовлетворительно» – 6-9 баллов; «неудовлетворительно» –
0-5 баллов.

Задания к практическим работам

Практическая работа №1. «Тоновая подача изображения слово-образ».
Выполнить шрифтовой плакат с использованием средств ручной графики, учитывая

компоновку небольшого текста в заданном формате. Определить выразительные качества
отдельных частей текста как композиционной системы: в работе проследить целостность
и соподчиненность строк и букв, симметрию – асимметрию, динамику – статику, ритм
формообразующих линий, плоскостей, объемов.

Цель:
            Создать тоновое изображение предмета как реального, так и воображаемое,
используя любые известные способы написания шрифтов. Подача осуществляется только
ручным способом.

     Задачи: 
- определить зрительное равновесие между общей площадью элементов шрифта и

площадью  свободного  поля  листа,  принимая  во  внимание  тон  поля  и  тон  букв,
расположенных на этом фоне;

-создать зрительное равновесие масс элементов;
         - объединить элементы по принципу пятна;
- в предложенных вариантах выдержать соразмерность с заданным форматом.
Требования: 
Тоновая  графика  и  её  возможности  передавать  форму  и  пространство.  Способы

использовать  акварель  и  тушь.  Использование  шрифта  в  эскизе.  Рукописный
(каллиграфический)  шрифт  выполняют  от  руки,  как  правило,  в  один  прием
инструментами разного рода: кистью, ширококонечным пером и др. Рисованный шрифт
выполняют последовательно с применением разных чертежных инструментов (циркулем,
рейсфедером и др.). Сначала рисуют контур буквы, который потом заливают краской (или
тушью).
1. Взять бумагу формата А 3, А2.
2.  Выбрать предмет.  Разработать композицию листа.  Сделать эскиз идеи.  Попробовать
разные техники. 
3. Выбрать и разработать композицию, цветовое решение. По цвету работа может быть
монохромной, двуцветной и многоцветной. 
4.  Создать  форэскиз,  рабочий  эскиз.  Различные  приёмы  помогают  добиться  эффекта
перспективы, многослойности. 
5. Создать демонстрационный эскиз. Выбрать материал для подачи на демонстрационном
эскизе. Закомпоновать лист. Стиль. Качество прорисовки. Детали. Текст. 



6.  По  технике  исполнения  работа  может  быть  акварельной,  карандашной  (цветной  и
простой), гуашевой или с применением водоэмульсионной краски или туши цветной или
чёрной. Возможно применение любой техники рисунка. Подача работы только ручная.
Компьютерные технологии в  данной работе  недопустимы.  Ручная прорисовка каждого
элемента позволяет студенту лучше понять  и почувствовать каждое изменение формы
знака, глубже изучить его ритм и динамику. 

Материал:  бумага, простой карандаш, рапидографы, тушь, гуашь, акварель.
Размеры композиции: не меньше А3, не больше А2
К итоговому просмотру задания выклеиваются на общем формате в линейный ряд:

итоговая работа и поисково - демонстрационные разработки и эскизы.  Цвет и тон бумаги
или картона подбирается согласно колористической гамме выполненных работ. 

Практическая  работа  №  2.  «Графическое  представление  серии  графических
плакатов, афиш».

Создать графическое серийное изображение 3 плакатов, афиш музыкально клуба для
концертов  разных  музыкальных  коллективов,  самостоятельно  выбранных,  и  передать
визуально  их  эмоционально-образное  восприятие.  С  этой  целью  даётся  точное
определение стилистики выбранного музыкального коллектива и музыкального клуба, для
этого,  подбираются  образы-синонимы,  а  также  перечень  образов,  с  которыми  можно
связать  музыкальное  направление  данных  коллектива  и  клуба.  Можно  получить
интересное  образное  графическое  решение,  акцентировав  внимание  на  декоративно-
художественной разработке одного или нескольких изображений и выборе конкретной
гарнитуры  шрифта,  а  можно  произвести  графическую  трансформацию  шрифта,
отражающую характерные смысловые признаки словом, без использования конкретных
изобразительных образов.

Цель:
 Возможности метода ассоциативного поиска в создании серийной композиции.
Выявление признаков стилистического единства и различия в шрифте и изображении без
потери художественно-образного строя. Связь вербальной и визуальной структуры образа.
Контраст и нюанс шрифта и изображения. Поиск выразительности компонентов (пятно-
линия, толщина линии, комбинирование сложившейся образ сохраняя принцип единства
стилевого решения в серии плакатов различных графических элементов, рисованных и
фотографических изображений, фактур ручного исполнения и цифрового, тематических и
не тематических).

Задачи: 
- поиск стилистического единства и различий в шрифте и изображении;
-  поиск контраста и нюанса шрифта и изображения;
-  поиск  выразительности  компонентов  (пятно-линия,  толщина  линии,

комбинирование различных изобразительных и графических элементов).
Требования:
Поиск концептуального решения серии плакатов. Поисковые варианты выполняются

в  карандаше  (10—15  шт.);  далее  3  одобренных  вариант  композиции  методом
колложирования  выпоняютяс  на  чистовом  формате.  Сохраняется  найденное
композиционное  решение,  фактурно-  графический  декор  подбирается  для  усиления
ощущения единого восприятия во всех 3-х афишах.
1. Взять за основу построения какую-либо тему или идею, рисунок, эффект, графический
элемент  и  использовать  его  в  качестве  графической  основы  для  построения  работы.
Элемент может быть и графически монохромным, и многоцветным. 
2.  Определившись  с  темой  плаката  сделать  несколько  эскизов,  зарисовок,  выразив
основную идею будущих плакатов.  По стилю жестких требований нет.  Шрифт может



быть  утилитарным,  текстовым,  рукописным,  фантазийным,  декоративным,  возможна
инсталляция. Требование: стилевое единство всех компонентов. 
3. Выбрать слоган, если в нём будет необходимость. Слоган, девиз, речёвка, в зависимости
от  замысла  художника  могут  усиливать  смысл  нарисованного,  могут  комментировать
изображение, могут и с точностью до наоборот, отрицать смысл рисунка или фотографии
плаката, противопоставлять себя смыслу изображения. 

Работа должна быть аккуратной.
Вводимый в композицию фактурный декор должен сочетаться по рисунку с формой

образов и шрифтовой гарнитурой.
Материал: Весь спектр графических и живописных материалов, для аппликативного

метода выполнения (бумага, графитный карандаш, гуашь, акварель, акрил,  рапидограф,
тушь, маркер, фломастер и т.д. ).

Размеры композиции: не меньше А3, не больше А2
К итоговому просмотру задания выклеиваются на общем формате в линейный ряд.

Цвет  и  тон  бумаги  или  картона  подбирается  согласно  колористической  гамме
выполненных работ.

Практическая  работа  №  3.  «Серия  графических  плакатов.  Аналоговое
проектирование».

Серия  графических  плакатов  в  рамках  определённого  художественного  стиля,
включающая  комплексное  изучение  декоративно-пластических  характеристик  стиля  с
овладением разнообразных средств графической подачи его характеристик. 

Создать графическое серийное изображение 2 плакатов, формат не меньше А3, на
социальную тему  «Экология.  Мы и  окружающая  среда».  С  этой  целью даётся  точное
определение  выбранной  стилистики  исполнения  согласно  идеи.  Обосновывается
актуальность выбора темы и её социальная значимость.
Задание  выполняется  методом  аналогового  проектирования,  где  аналог  выступает  как
источник творчества в проектировании образа. Учитывается связь дизайна плаката с его
исторической  эпохой  и  социальными  условиями.  Особенности  и  задачи  рекламных,
социальных плакатов. Влияние развития технического прогресса своего времени на стиль
плаката. Задание выполняются на компьютере с помощью графических редакторов.

Цель:
Опираясь на теоретические знания, полученные на практических занятиях и лекциях о
принципах  построения  графической  работы  предложить  свою  творческую  работу  с
использованием графических редакторов.
- выбирать источник творчества по его эстетическим характеристикам;
-  преломлять  характеристики  аналогового  источника  в  собственной  творческой
интерпретации; 
- осуществить точный отбор признаков изучаемого аналога; 
- графическими средствами выражать собственный вариант интерпретации. 

Задачи: 
- самостоятельный поиск и изучение исходного материала по источникам;
- выявление различных графических приёмов;
-  достижение убедительной визуализации отдельных изображений и всех элементов

композиции по принципу цельности идеи,  образа  и элементов графики.  Визуализации,
которая сложится в дальнейшем в целостную композицию.

Требования:
1. Взять за основу построения какую-либо тему или идею, рисунок, эффект, графический
элемент  и  использовать  его  в  качестве  графической  основы  для  построения  работы.
Элемент может быть и графически монохромным, и многоцветным. 



2. Определившись с темой плаката сделать несколько эскизов, зарисовок (не менее 10
вариантов),  выразив основную идею будущего плаката.  По стилю жестких требований
нет.  Шрифт  может  быть  утилитарным,  текстовым,  рукописным,  фантазийным,
декоративным, возможна инсталляция. Требование: стилевое единство всех компонентов. 
3. Выбрать слоган, если в нём будет необходимость. Слоган, девиз, речёвка, в зависимости
от  замысла  художника  могут  усиливать  смысл  нарисованного,  могут  комментировать
изображение, могут и с точностью до наоборот, отрицать смысл рисунка или фотографии
плаката, противопоставлять себя смыслу изображения. 
 Постер  должен  быть  лаконичным  с  простыми  и  яркими  образами,  краткими  и
выразительными фразами.  Быстрое движение на  улицах не  дает  возможности зрителю
остановиться  и  спокойно  рассмотреть  изображение.  Публика  не  созерцает  плакат,  а
реагирует только на то, что отвечает ее интересам. Необходимо определить аудиторию, к
которой будет обращен плакат, и идеи, с которыми к ней будут обращаться.

Необходимо избегать композиций, заставляющих глаза следовать против его нормального
движения. В рекламе легкость прочтения текста – необходимость. Организация шрифта в
композиции. Отводить более 20% поверхности шрифту нежелательно, но и эта площадь
требует продуманной организации. Изобразительное и шрифтовое сообщения призваны
вместе решать одну задачу в рекламе. Шрифт может служить объединяющим элементом в
композиции или  сообщающим движение и  разнообразие  общей темы.  Строчек  в  виде
ломаной  линии,  круга,  всевозможных  кривых  нужно  избегать  и  применять  их  только
тогда,  когда  есть  твердая  уверенность,  что  они  могут  усилить  действие  образа.
Синхронизация  образов.  Залог  эффективности  плаката  –  использование  в  нем
современной  по  отношению  к  адресату  эстетической  системы.  То  есть  эстетические
системы  автора  (и  источника)  должны  быть  синхронны  и  современны  эстетической
системе получателя сообщения. 
Форма подачи: формат бумаги А 3, исполнение цифровая печать. 

Материал: Бумага, карандаш графитный.
Размеры композиции: не меньше А3
К  итоговому  просмотру  полиграфические  распечатки  выклеиваются  на  общем

формате  в  линейный  ряд.   Цвет  и  тон  бумаги  или  картона  подбирается  согласно
колористической гамме выполненных работ.

Практическая работа №4. «Дизайн-проект графического решения CD - диска».
Разработка  дизайн  -  концепции  упаковки  для  CD  диска,  которая  отличалась  бы

новизной  своей  формы  и  современной  графической  подачей,  чётко  отвечающей
предпочтениям  целевой  аудитории  и,  как  следствие,  повышающей
конкурентоспособность  рекламируемого  проекта;  с   другой  стороны,  сохраняющей
элементы  преемственности  по  отношению  к  привычному  для  потребителя  облику
продукции. Упаковка должна быть комплексной и строиться в едином стиле.

Цель:
Освоение методов проектирования и принципов формообразования графических образов.
Создание  художественно-образного  произведения  с  применением  современных
полиграфических  технологий  и  технологий  в  области  упаковки.  Рассматриваются
возможности экспериментов с материалом «коробочки», диском, вкладкой или буклетом,
цветом и типографикой. 

Задачи: 
- освоить методику комплексного и системного проектирования;
-  научится  формулировать  концепцию  общего  решения  и  представить  её  в  виде

проектно-графического материала;



- научиться вести научный поиск в процессе выявления тенденций развития данной
отрасли во всех аспектах (социально – культурном, организационном, конструктивно –
технологическом, экономическом и т.д.) и в проведении проектно – сопоставительного
анализа;

-  освоить  знания  в  области  выбора  методики  решения  художественно-
композиционных, функционально – технических и эргономических задач;

-  научиться  выбирать  адекватные  художественно  –  графические  средства  для
полного  и  наглядного  представления  проектных  материалов  и  раскрытия  творческих
возможностей.

Требования: 
В  процессе  проектирования  большое  внимание  уделяется  образному  решению

визуально  –  коммуникативных  изображений  и  поиску  оптимального  соотношения  их
образного решения с конструктивным, информативным и функциональным особенностям
комплекта.

Состав работы: 
- оформление диска;
- футляр (все проекции, содержащие информацию);
- буклет (все страницы, содержащие историю группы, фотографии, список проектов);
- схемы (диск, футляр, буклеты);
-  основные бумажные замки и элементы крепления (кнопки,  липучку,  люверсы и

т.д.).
Студенты самостоятельно выбирают тему – информацию. Размещают на исходных

DVD  и  CD  диске.  Обосновывают  необходимость  изменения  внешнего  оформления,
создания буклета. В качестве объектов проектирования могут быть выбраны музыкальные
альбомы.

Обязательно  представляется  обоснование  принятого  художественно  –
конструктивного решения, выбор материалов, композиционно- образного решения с точки
зрения декоративной функции объекта, рациональности формы, цельности композиции.
При  этом  учитываются  формы  элементов  окружающей  среды,  стилистическая  и
пластическая однородность.

При оценки выбранного решения необходимо учесть:
-  удобства,  т.е  соответствие  объекта  психофизиологическим  особенностям  человека,
закономерности зрительного восприятия
- читаемость надписей;
- удобного размещения для человека средств отображения информации;
- гигиены, т.е. защиты от вредных воздействий;
- обеспечение возможности безопасной эксплуатации;
- эстетика, т.е. художественное решение должно вызывать положительные эстетические
чувства.
Для выполнения данного задания необходимо знать особенности программ растровой и
векторной графики: Coral Draw, Adobe Рhotoshop Adobe Illustrator.

Материал:  бумага  формата,  простой  карандаш,  инструменты  и  материалы  для
макетирования, фолия, картон.

К итоговому просмотру задания подаётся в виде макета разрабатываемого дизайн
проекта  и  сопровождающего  планшета   размером.  100х70  со  всеми  разработками  и
развёртками.

Критерии и шкала оценивания:
При выполнении лабораторных работ с первой по четвертую оценивается: художественный

и  композиционный  замысел  форэскиза,  способов  перевода  эскиза  в  материал  и  умение
использовать  все  полученные  знания  в  процессе  создания  готового  продукта  дизайна.



Преподаватель  оценивает  грамотность  подачи,  знание  нюансов  оформления,  чистоту  и
аккуратность демонстрации.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если лабораторная работа (создание 
графического произведения) выполнена полностью в соответствии с поставленным 
заданием, с использованием всех методов и способов или одного из них, либо выполнена 
не полностью, но в соответствии с поставленным заданием;

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если лабораторная работа (создание 
графического произведения) не выполнена. Оценка выставляется в журнале посещаемости
студентов.

Предварительный просмотр

При  выполнении  заданий  с  первого  по  четвертое  оценивается:  художественный  и
композиционный замысел форэскиза, способов перевода эскиза в материал и умение использовать
все полученные знания в процессе создания готового продукта дизайна.  Преподаватель оценивает
грамотность  подачи,  знание  нюансов  оформления,  чистоту  и  аккуратность  демонстрации,
раскрытье  проблемы  по  основам  проектно-графической  деятельности.  Определены
научно-теоретические  основы  графического  дизайна  как  специфического  вида
художественно-творческой деятельности,  направленной на эстетически целесообразную
визуализацию  смыслов,  понятий,  явлений  современного  бытия.   Установлены
индивидуальные  особенности  эстетически  целесообразного  визуального  восприятия
художественной и других видов информации.

Шкала оценивания:
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован  высокий

уровень  знаний  и  умений,  необходимых  для  выполнения  задания.  Работа  полностью
соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована
отличная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических
задач.  Высокий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Соответствие  выбранных
методов поставленным задачам.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если продемонстрирован средний уровень
знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа в основном соответствует
требованиям профессиональной деятельности. Продемонстрирована хорошая способность
применять  имеющиеся  знания  для  решения  практических  задач.  Средний  уровень
креативности. Выбранные методы в целом соответствуют поставленным задачам.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
низкий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа частично
соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована
удовлетворительная способность  применять  имеющиеся знания и  умения для  решения
практических  задач.  Низкий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Выбранные
методы частично соответствуют поставленным задачам.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
неудовлетворительный уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания.
Работа  не  соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.
Продемонстрирована  неудовлетворительная  способность  применять  имеющиеся  знания
для  решения  практических  задач.  Недостаточный  уровень  креативности  и
самостоятельности. Выбранные методы не соответствуют поставленным задачам

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Итоговой контроль по дисциплине проходит в виде просмотра и складывается из:



 выполнения тестовых заданий (зачтено/не зачтено);
 выполнение практических работ (зачтено/не зачтено);
 участие в обсуждении работ (оценка за участие);
 грамотное оформление развески из практических заданий за семестр на просмотре 

(зачтено/не зачтено);
 Ответ на один или несколько вопросов из перечня вопросов к аттестации

Перечень вопросов к аттестации

1. Что такое дизайн? XX век – век дизайна.
2. Классические образы и памятники дизайна.
3. Основоположники Современного дизайна (20-е гг. XX в.).
4. Основоположники Зарубежного дизайна (20-е гг. XX в.).
5. Основные виды и направления Современного дизайна.
6. Понятие дизайна и его основные виды.
7. Роль дизайна как вида проектной культуры. Основные категории дизайна.
8. Орнаментные схемы, рапорт, модульная сетка.
9. Виды орнаментальной симметрии.
10. Задачи и значение применения шрифтовых композиций,
11. Особенности сочетания шрифта и изображения (логотип, фирменный знак и т.д.).
12. Особенности восприятия и специфики "языка" цвета.
13. Психофизиологическое воздействие цвета на человека и его образная символика.
14. Законы  оптического  смещения,  цветового  контраста  и  типы  гармоничных

сочетаний цвета.
15. Понятие формы, ее трансформация и стилизация.
16. Влияние массы, фактуры и цвета на форму.
17. Восприятие точки, линии и пятна на плоскости.
18. Законы гармонии (примеры цельности, равновесия).
19. Законы гармонии (примеры центра композиции, тектоники, гармоничности).
20. Средства композиции (виды ритмов, ритмические прогрессии).
21. Средства композиции (контрасты, нюансы, тождества в организованной форме).
22. Средства композиции (статичность, динамика, масштабность).
23. Средства  композиции  (пропорционирование,  "золотое  сечение",  способы  его

построения и приемы использования).
24. Пропорции человека и пропорции в природе.
25. Типы сложения фигур и эталоны красоты прошлых веков.
26. Реклама и средовой дизайн.
27. Фирменный стиль. Основные элементы.
28. Проект. Задачи рекламных воздействий.
29. Компьютерная графика (дизайн). Область применения, основные программы. 
30. Основные методы построения пространства на плоскости и обоснование законов

линейной перспективы. 
31. Основные методы построения пространства на плоскости и обоснование законов

линейной перспективы; построение перспективы; масштабы линейной перспективы.
32. Проблемы восприятия цвета и воздействие его на человека.
33. Особенности дизайна в сфере культуры
34. Особенности состояния и развития дизайна
35. Технологии производства и оформления дизайн-проектов 
36. Проектная графика на разных этапах проектирования дизайн-продукта.
37. Шрифтовая информация проекта.
38. Методы и способы подачи эскизов



39. Теория  композиции,  художественный  образ,  элементы  и  средства,  приемы,
принципы и закономерности композиции.

40. Методы и процесс проектирования.
41. Современные методы дизайн-проектирования.
42. Концептуальный дизайн-проект, его особенности и роль в общей системе дизайн-

проектирования. 
43. Разработка  дизайн-проекта  с  учетом  национальных  и  региональных

особенностей.
44. Графический дизайн – как основной инструмент рекламы.
45. Семиотика – как база теоретической концепции графического дизайна.
46. Основные элементы графического фирменного стиля: знак, логотип, цвет, шрифт,

изменение в корпоративном дизайне.
47. Компьютерная  графика  как  средство  современного  дизайна.  2D  и  3D

моделирование в рамках графических систем.
48. Программы графического (компьютерного) дизайна. Применение, использование

в различных областях современного дизайна.
49. Прикладное  программное  обеспечение  и  информационные  ресурсы

профессиональной деятельности.
50. Использование сети Интернет и других сетей в профессиональной деятельности.

Параметры и критерии оценивания практических заданий на просмотре

ЗАДАНИЕ 1. «Тоновая подача изображения слово-образ».
При оценке  выполнения данного  учебного  задания  принимается  во  внимание,  насколько

учащийся грамотно подошёл к выбору материала и планированию каждой последующей операции
при работе с данным заданием. 

Параметры и критерии оценки: 
1.  Идейно  -  художественный  замысел  знака-символа  -  смысловое  соответствие

изобразительного символа и понятия, выбор нетрадиционных символов или оригинальная
интерпретация традиционных. 

2. Изобразительное решение знака - символа - образность и символика изображений,
смысловое  и  изобразительное  единство  знака,  грамотное  выполнение  изображений,
лаконизм рисунка. 

3.  Композиция  знака  -  символа  -  обоснованность  выбора  вида  композиции
(симметричная -  асимметричная,  статичная -  динамичная и  т.д.),  знаковая  замкнутость
композиции, равновесие элементов, их пропорциональность и масштабность. 

4.  Графика  -  графическая  моделировка  формы,  обоснованность  применения
графических  средств  (точка,  линия,  штрих,  пятно),  тональная  градация  изображений
(черное, белое, серое), контраст и нюанс. 

5. Техника выполнения знака - символа - техническое качество изображений,

ЗАДАНИЕ 2. «Графическое представление серии графических плакатов, афиш».
При оценке  выполнения данного  учебного  задания  принимается  во  внимание,  насколько

учащийся грамотно подошёл к выбору материала и планированию каждой последующей операции
при работе с данным заданием. 

Параметры и критерии оценки эскиза плаката: 
1. Идейно - художественный замысел плаката - оригинальность и нестандартность

идеи, выразительность художественного образа, соответствие художественного замысла
плаката теме и характеру рекламируемой программы. 

2.  Изобразительное  решение  плаката  -  образность  и  символика  изображений,  их
соответствие  теме  и  идее,  грамотность  выполнения  изображений,  качество  рисунка,
качество цветографического выполнения изображений. 



3. Композиция плаката - обоснованность выбора вида композиции (симметричная -
асимметричная,  открытая  -  замкнутая  и  т.д.),  выделение  главного  элемента  и
соподчинение частей, равновесие элементов, их пропорциональность и масштабность. 

4. Цветовое решение плаката - точность выбора символического значения цвета, его
соответствие художественному замыслу плаката, качество цветовой гармонии (основные
и дополнительные цвета, контраст и нюанс, хроматические и ахроматические цвета). 

5.  Шрифтовая  графика  -  точность  выбора  характера  шрифтовой  графики  и  ее
соответствие  художественному  замыслу,  качество  рисунка  букв  и  их  стилистическое
единство, качество цветографического выполнения шрифтов.

ЗАДАНИЕ 3. «Серия графических плакатов. Аналоговое проектирование».
При оценке  выполнения данного  учебного  задания  принимается  во  внимание,  насколько

учащийся грамотно подошёл к выбору аналога и планированию каждой последующей операции при
работе с данным заданием. 

Параметры и критерии оценки эскиза плаката: 
1. Идейно - художественный замысел плаката – соответствие выбранному образцу,

выразительность  художественного  образа,  соответствие  художественного  замысла
плаката теме и характеру авторского почерка образца. 

2.  Изобразительное  решение  плаката  -  образность  и  символика  изображений,  их
соответствие  теме  и  идее,  грамотность  выполнения  изображений,  качество  рисунка,
качество цветографического выполнения изображений. 

3. Композиция плаката - обоснованность выбора вида композиции (симметричная -
асимметричная,  открытая  -  замкнутая  и  т.д.),  выделение  главного  элемента  и
соподчинение частей, равновесие элементов, их пропорциональность и масштабность. 

4. Цветовое решение плаката - точность выбора символического значения цвета, его
соответствие художественному замыслу плаката, качество цветовой гармонии (основные
и дополнительные цвета, контраст и нюанс, хроматические и ахроматические цвета). 

5.  Шрифтовая  графика  -  точность  выбора  характера  шрифтовой  графики  и  ее
соответствие  художественному  замыслу,  качество  рисунка  букв  и  их  стилистическое
единство, качество цветографического выполнения шрифтов.

ЗАДАНИЕ 4. «Дизайн-проект графического решения CD - диска».
При оценке выполнения данного учебного задания принимается во внимание, насколько 

учащийся грамотно подошёл к выбору концепции упаковки для CD диска, отразил новизну 
своей формы и современной графической подачей. Выдержал комплексный подход 
простроив итоговый продукт в едином стиле. В процессе проектирования большое 
внимание уделял образному решению визуально – коммуникативных изображений и 
поиску оптимального соотношения образного решения с конструктивным, 
информативным и функциональным особенностям комплекта.
Состав работы должен иметь полный объем: 

- оформление диска;
- футляр (все проекции, содержащие информацию0;
- буклет все страницы, содержащие историю группы, фотографии, список проектов);
- схемы (диск, футляр, буклеты);
- основные бумажные замки и элементы крепления (кнопки, липучку, люверсы и 

т.д.);
- планшеты с разработками.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания



Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Кравчук,  В.П.  Типографика и художественно-техническое редактирование:  учеб.

наглядное  пособие  по  направлению  подготовки  54.03.01  (072500.62)  «Дизайн»,
профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» /
В.П. Кравчук. - Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2015. - 48 с.
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)



Дополнительная литература
1. Безрукова,  Е.А.  Шрифтовая графика:  учебное наглядное пособие для студентов,

обучающихся  по  направлению  подготовки  54.03.01  «Дизайн»,  профиль
«Графический дизайн» / Е. А. Безрукова. Г. Ю. Мхитарян. - Кемерово: Кемеров.
гос. ин-т культуры, 2017. - 130 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium»
(1)

2. Веселова, Ю. В. Графический дизайн рекламы. Плакат / Веселова Ю.В., Семенов
О.Г.  -  Новосибирск:  НГТУ,  2012.  -  104 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС
«Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные



специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Основы современного фитодизайна»

Цель дисциплины:  ознакомление  студентов  с  историей  аранжировки  в  разных
странах,  современными  тенденциями  и  направлениями  в  фитодизайне;  правилами  и
принципами подбора аранжировочного материала, способами его сбора, транспортировки
хранения  и  обработки,  а  также  использование  его  для  оформления  современных
интерьеров.

В задачи входит выработка навыков и техники выполнения цветочных композиций
по заданным темам и условиям с учетом существующих современных флористических
стилей,  направлений  и  форм;  умение  воплощать  свои  творческие  замыслы  в
флористических работах на основе полученных знаний.

В ходе обучения основам фитодизайна студенты осваивают и разрабатывают новые
направления  и  методы  при  оформлении  интерьеров  бытовых  и  производственных
помещений, открытых пространств экстерьера, учатся оформлять, в том числе, массовые
мероприятия (праздники, выставки, концерты и т.д.).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по 
дисциплине 

УК-1
Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критического 
мышления, 
аргументированно 
формирует собственное 
суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.
УК-1.2 Применяет 
логические формы и 
процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3 Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений 

Знать:
современные тенденции, стили и 
направления в области фитодизайна
в России и зарубежных странах
Уметь: 
находить и использовать в своей 
научной и практической 
деятельности сведения об 
эстетических качествах и приемах 
работы с декоративными 
древесными и травянистыми 
растениями 
Владеть: 
практическими  навыками
самостоятельной  работы  с
ассортиментом  декоративных
растений  и  аксессуаров  при
создании  композиций  разного
стиля.

ОПК-6 
Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической

ОПК-6.1. Выбирает 
современные 
информационные технологии
и программные средства, в 
том числе отечественного 
производства, для решения 
задач профессиональной 
деятельности.

Уметь: 
предвидеть эффект окончательного
варианта  создаваемой  цветочной
композиции  и  ее  места  в
оформляемом пространстве
Знать:
основные  тенденции  в
использовании  популярных



культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-6.2. Демонстрирует 
способность использовать 
цифровые ресурсы для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

декоративных  растительных
материалов  при  создании  дизайн-
проекта  в  части  интерьерного  и
экстерьерного  оформления
пространства
Владеть: 
навыками  абстрактного  мышления
для  создания  первоначальной
цифровой  модели  гармоничных
композиций  с  использованием
декоративных  древесных  и
травянистых  (горшечных  и
срезочных) культур;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Основы  современного  фитодизайна»,  ФТД.01,  представляет  собой
факультатив учебного плана.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

38

Аудиторная работа (всего): 38
В том числе: лекции 26
практические занятия 10
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся 34
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося - зачет -



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

Тема  1. Основные  понятия,  цели  и
задачи курса.

История  фитодизайна.  Современная
литература  по  фитодизайну.  Материалы
и  инструменты,  используемые  в
фитодизайне.

Тема 2. Ассортимент основных 
декоративных растений, 
используемых в фитодизайн. 

Способы  сбора,  обработки,
транспортировки,  и  хранения  растений,
используемых в аранжировке.

Тема  3. Понятие  композиции,
принципы и техника в фитодизайне

3.1. Понятие композиции в фитодизайне.
3.2. Законы и приемы в фитодизайне. 3.3.
Принципы  и  техника  построения
цветочной композиции в фитодизайне.

Тема 4. Современные стили и 
главные аранжировочные формы в 
фитодизайне

4.1. Принципы построения композиции в
Европейском фитодизайне
4.2. Принципы построения композиции в
Европейском Американском 
4.3. Принципы построения композиции в
Восточном фитодизайне. 

Тема 5. Композиции в декоративном
стиле

5.1.  Общие  принципы  построения
композиции в декоративном стиле 
5.2.  Ассортимент  декоративного
материала и аксессуаров для композиции
в декоративном стиле 

Тема  6. Композиции  в  форма-
линейном стиле

6.1.  Общие  принципы  построения
композиции в форма-линейном стиле
6.2.  Ассортимент  декоративного
материала и аксессуаров для композиции
форма-линейном стиле

Тема 7. Композиции в параллельном
стиле

7.1.  Общие  принципы  построения
композиции в параллельном стиле 
7.2.  Ассортимент  декоративного
материала и аксессуаров для композиции



в параллельном стиле
Тема 8. Композиции в вегетативном
и  абстрактном  стиле.  Работы  в
двухмерном пространстве 

8.1.  Общие  принципы  построения
композиции в вегетативном стиле
8.2.  Общие  принципы  построения
композиции в абстрактном стиле
8.3.   Общие  принципы  построения
композиции  при  работе  в  двухмерном
пространстве

Тема  9. Тематические  работы  в
интерьере и экстерьере  (оформление
офисов,  бытовых  пространств  для
будней и праздничных событий)

9.1.  Особенности  фитодизайна  при
оформлении  производственного
интерьера
9.2.  Особенности  фитодизайна  при
оформлении  интерьера  жилого
помещения 
9.3. Событийный фитодизайн интерьера

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1. Основные  понятия,  цели  и  задачи  курса.  История  фитодизайна.
Современная  литература  по  фитодизайну.  Материалы и  инструменты,  используемые  в
фитодизайне.

В рамках темы формулируются  основные цели  и  задачи изучения дисциплины.
Освещается  краткая  история  фитодизайна  от  древности  до  современности.
Рассматриваются особенности фитодизайна: в Древнем Египте (венки и букеты); Ассирии
(венки, гирлянды); странах Европы (гирлянды, венки, букеты и композиции в вазах для
храмов); Юго-Восточной Азии (гирлянды и венки на различных ритуальных церемониях);
Северной Америки (аранжировка, привнесенная из Европы, отличающаяся особенностями
растительного материала и некоторыми традициями). 

Обзор литературы по современной аранжировке растений в интерьере и экстерьере
содержит: учебники, учебные пособия, периодические и интернет-издания. 

В  теме  рассматриваются  вопросы  эволюции  материалов  и  инструментов,
используемых при аранжировке растений от простых приспособлений для закрепления
растений  (моховые  «подушки»,  ветки  «врасщеп»,  каменные  держатели  и  пр.),  до
современных,  изготовленных  промышленным  способом  («оазис»  для  сухих  и  живых
растений, металлическая сетка разных размеров, кензаны, портбукетницы и др.).

Тема  2. Ассортимент  основных  декоративных  растений,  используемых  в
фитодизайне.  Способы  сбора,  обработки,  транспортировки,  и  хранения  растений,
используемых в аранжировке.

В  теме  рассматривается  основной  ассортимент  декоративных  травянистых  и
древесных растений, используемых при аранжировке с учетом групп: по форме роста; по
величине; по цвету; по фактуре цветов и листьев и т.д. Кроме того разъясняются правила
срезки  (сбора),  первичной  и  вторичной  обработки  растений,  их  транспортировки  и
хранения при разных условиях и для разных культур. В этой же теме разъясняются сроки
максимальной декоративности растений (срезочной и горшечной культуры). Приводятся



примеры условий сохранения растений, скомпонованных в цветочные композиции при их
использовании в интерьере и экстерьере.

Определяются структурные элементы цветочной композиции и последовательность
их постановки, в том числе: ассортимент контурного, фокусировочного, маскировочного 
материалов и материала-наполнителя. Особенности и последовательность их постановки 
при аранжировке растений.

Тема 3. Понятие композиции в фитодизайне.  Законы и приемы в фитодизайне.
Принципы и техника построения цветочной композиции. 

Рассматриваются вопросы сходства классических представлений о композиции в
искусстве  и  дизайне.  Подробно  характеризуются  основные  выразительные  средства
композиции  в  фитодизайне,  такие,  как:  масштабность,  расположение,  симметрия,
группировка, линия, форма. Характеризуется значение цвета, света и тени в аранжировке.
Подробно характеризуются законы целостности, типизации, контрастов и подчиненности.

Особо  обращается  внимание  на  вопросы  принципов  и  техники  построения
цветочной  композиции,  разбираются  особенности  при  определении  пропорции  в
аранжировке растений, в том числе в высоких и плоских емкостях, а также при создании
равновесия в композициях разного стиля.

В ходе лекции излагаются основные этапы работы над цветочной композицией:
выбор темы (повода), размера работы, формы и стиля, места постановки и точки 

обзора; 
составление схемы композиции; составление рисунка;  
подготовка необходимого инвентаря; 
подбор растительного материала и аксессуаров; 
подбор сосудов и подиума; 
подбор держателей и способов крепления растений и аксессуаров; 
выполнение работы; фото- или видеосъемка окончательного варианта 

аранжировки.

Тема 4. Современные стили и главные аранжировочные формы в Европейском,
Американском и Восточном фитодизайне. 

В  теме  характеризуются  современные  (классические  и  авангардные)  стили  и
аранжировочные формы и специфика их воплощения в разных странах с учетом местных
материалов  и  традиций.  Рассматриваются  особенности  вегетативного,  декоративного,
формалинейного,  параллельного  и  абстрактного  стилей  современных  флористических
работ,  их  основные характеристики и  особенности  создания.  В  качестве  классических
геометрических  форм  для  аранжировки  берутся  следующие:  квадрат,  прямоугольник,
ромб, круг,  овал, полумесяц, «линия Хогарта», куб, пирамида, сфера и др. Кроме того
рассматриваются  понятия  «свободная»  и  «специальная»  форма  во  флористических
работах, особенно при создании флористического объекта. 

Тема 5. Композиции в декоративном стиле
Композиции  в  декоративном  стиле  являются  наиболее  распространенными  и

востребованными  у  разных  народов  мира,  в  том  числе  в  европейской  цветочной
аранжировке.  Композиции  такого  стиля  обычно  составляются  по  следующим
декоративным формам: 

 сферическая форма (декоративный шар, европейское декоративное дерево, 
пасхальное яйцо) 

 полусфера (букет типа бидермейер и перевязанный спиральный букет)
 округлая форма и форма в виде метрического и ритмического ряда (венок, 

гирлянда и полугирлянда)
 горизонтальная композиция в виде полусферы и ромба



Тема 6. Композиции в форма-линейном стиле 
Композиции в форма-линейном стиле являются более сложными для исполнения и

менее  востребованными  в  цветочной  аранжировке  стран  востока.  Композиции
составляются по следующим декоративным формам: 

 композиции в форме полумесяца 
 композиции в форме «линия Хогарта»
 композиции в форме равнобедренного и неравнобедренного треугольника

Тема 7. Композиции в параллельном стиле 
Композиции в параллельном стиле являются относительно простыми в исполнении

и  более  современными.  Они  лаконичны,  но  требуют  значительного  количества
материалов.  Особенности  постановки  и  крепления  элементов  являются  серьезным
испытанием для начинающих флористов.

Композиции составляются по следующим декоративным формам: 
 плоскостные композиции
 объемные композиции в свободном стиле (с учетом роста растений в 

природе)
 объемные композиции в строгой геометрической постановке элементов (в 

виде куба, цилиндра, параллелепипеда)

Тема 8. Композиции в вегетативном и абстрактном стиле. Работы в двухмерном
пространстве.

Особенностями  композиций  в  вегетативном стиле  является  четкое  следование
форме роста, пропорциям, балансу цвета и законам равновесия. Обычно они представляют
собой  сюжеты,  взятые  из  аналогов  естественных,  природных  ландшафтов.  Это  либо
повторение  того  или  иного  уголка  фитоценоза  с  использованием  природных  форм  и
объектов, либо очень тонкая имитация с использованием культурных растений. 

Чаще  всего  композиции  в  вегетативном  стиле  составляются  по  принципам
параллельной постановки элементов, либо имитации изогнутых линий (нисходящих или
восходящих).  Точки  акцента  расставляются  с  учетом  предполагаемого  фокуса  обзора
(ниже уровня глаз, на уровне и выше уровня глаз).  

Особенностями  композиций  в  абстрактном стиле  является  их  некоторая
непредсказуемость  и  даже  сочетание  нескольких  стилей  в  одном.  Здесь  допускается
использование разнообразного дополнительного материала,  которого может  быть  даже
больше, чем флористического.  

Композиции составляются по следующим декоративным формам: 
 плоскостные композиции (типа «картина», «коврик», флористическая 

«открытка»)
 объемные композиции (создание композиции в ландшафте, в том числе 

создание флористического арт-объекта)
 флористические коллажи (разной формы)

Тема  9. Тематические  работы  в  интерьере  и  экстерьере  (оформление  офисов,
бытовых пространств для будней и праздничных событий)

Оформление интерьера с использованием флористических работ является самым
обычным  и  распространенным  приемом  для  дизайнеров.  С  помощью  горшечных
цветочных культур можно зонировать  пространство,  создавать декоративные цветовые
пятна и элементы, оформлять временно создаваемые экспозиционные площадки, а также
площадки  для  праздников,  концертов  и  др.  Такие  растения  создают  благоприятный



микроклимат  в  помещениях и  оказывают положительное  психофизическое  влияние на
людей. При создании композиций в горшечной культуре также пользуются приемами и
правилами,  используемыми  в  аранжировке  срезочного  материала  с  той  разницей,  что
подобранные  и  высаженные  в  контейнеры  растения  создают  более  долговечную
композицию.  Существуют  правила  и  особенности  подбора  ассортимента  горшечных
культур  для  оформления  интерьеров  разного  типа,  в  том  числе  в  бытовых  и
производственных  помещениях.  Кроме  того,  учитываются  традиции  территории  и
возможности заказчика данных работ.

Оформление  интерьеров  срезочным  материалом  требует  более  длительной
подготовки  материала  и  большей  квалификации  мастеров-дизайнеров  для  того,  чтобы
продлить  декоративный  эффект  растений  в  композиции.  При  подборе  той  или  иной
композиции  здесь  учитывается  размер  и  пропорции  помещений,  их  назначение,
особенности освещения композиции и точка обзора. 

 Особые условия для создания цветочных композиций требуются при оформлении
помещений в которых планируется проведение разнообразных мероприятий, как правило
это банкетные и концертные залы, праздничные церемонии и площадки для проведения
прощальных церемоний. 

Тематические  работы  флориста-дизайнера  в  экстерьере  предполагают  создание
арт-объектов,  декорирование  ландшафтов  разного  типа,  создание  композиций  для
наружного использования (оформление декоративных, ваз, урн, корзин и т.п.). 

Рекомендуемая тематика практических занятий:
В ходе освоения дисциплины предусмотрено проведение практических занятий по

темам 6 – 9. 

Тема 6. Композиции в форма-линейном стиле.
 Выполнение  индивидуального  практического  задания  с  использованием

материалов природной флоры, декоративных садовых растений и аксессуаров

Тема 7. Композиции в параллельном стиле
Выполнение  индивидуального  практического  задания  с  использованием

материалов природной флоры, декоративных садовых растений и аксессуаров

Тема 8. Композиции в вегетативном и абстрактном стиле.
Выполнение  индивидуального  практического  задания  с  использованием

материалов природной флоры, декоративных садовых растений и аксессуаров

Тема 8. Флористические работы в двухмерном пространстве 
Выполнение  индивидуального  практического  задания  с  использованием

материалов природной флоры, декоративных садовых растений и аксессуаров

Тема 9. Тематические работы в интерьере и экстерьере 
Выполнение  практического  задания  в  группах  по  3  человека  с  использованием

материалов природной флоры, декоративных садовых растений и аксессуаров

Требования к самостоятельной работе студентов
Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций  и  учебной  литературы,  а  также,  ответы  на  следующие  вопросы  для
самоконтроля: 



1.  Перечислите  основные  материалы,  используемые  в  аранжировке  растений  в
древности (Египет, Греция, Европа, страны Средней и Восточной Азии)

2. Перечислите основные декоративные материалы, используемые в аранжировке
растений в средневековой Европе 

3.  Перечислите  основной  декоративный  материал  (травянистые  растений),
используемый в Европейской аранжировке

4.  Перечислите  основной  декоративный  материал  (травянистые  растений),
используемый в Восточной аранжировке

5.  Перечислите  основной  декоративный  материал  (древесные  растений),
используемый в Европейской аранжировке

6.  Перечислите  основной  декоративный  материал  (древесные  растений),
используемый в Восточной аранжировке

7.  Перечислите  основные  приспособления,  используемые  для  аранжировки
растений

8.  В  чем  заключаются  особенности  способов  сбора,  первичной  и  вторичной
обработки, растений, используемых в аранжировке

9.  В  чем  заключаются  особенности  транспортировки  и  хранения  растений,
используемых в аранжировке 

10. Что понимают под композицией в фитодизайне? 
11. Охарактеризуйте основные законы композиции, применяемые в аранжировке

растений. 
12. Охарактеризуйте основные выразительные средства композиции в аранжировке

растений)
13. Каковы структурные элементы цветочной композиции? 
14.  Каковы  правила  и  последовательность  постановки  элементы  цветочной

композиции?
15. Охарактеризуйте основные современные стили в фитодизайне 
16.  Охарактеризуйте основные аранжировочные формы в рамках разных стилей

фитодизайна 
17. Охарактеризуйте основные стили и аранжировочные формы в Европейских 

странах XVIII-XIX века 
18. Охарактеризуйте основные стили и аранжировочные формы в Европейских 

странах XX-XXI века
19. Охарактеризуйте основные стили и аранжировочные формы в странах Азии
20. Охарактеризуйте стили и аранжировочные формы в Америке
21. В чем состоят особенности создания цветочных композиций в  декоративном

стиле? 
22.  Охарактеризуйте  особенности  создания  композиций  сферических форм  и

перечислите  традиционные  типы  таких  композиций.  В  каких  интерьерах  могут  быть
использованы такие композиции?

23. Охарактеризуйте особенности создания композиций  полусферических форм и
перечислите  традиционные  типы  таких  композиций.  В  каких  интерьерах  могут  быть
использованы такие композиции?

24. Охарактеризуйте особенности создания композиций в форме  ромба. В каких
интерьерах могут быть использованы такие композиции?

25.  Охарактеризуйте  округлые  формы  и  формы  в  виде  метрического и
ритмического ряда  (венок,  гирлянда  и  полугирлянда).  Каковы  особенности  создания
таких композиций? В каких интерьерах могут быть использованы такие композиции?

26. В чем состоят особенности создания цветочных композиций в форма-линейном
стиле? 

27.  Охарактеризуйте  особенности  создания  композиций  в  форме  полумесяца.  В
каких интерьерах могут быть использованы такие композиции?



28. Охарактеризуйте особенности создания композиций по типу «линия Хогарта».
В каких интерьерах могут быть использованы такие композиции?

29. Охарактеризуйте особенности создания композиций в форме равнобедренного и
неравнобедренного  треугольника.  В  каких  интерьерах  могут  быть  использованы такие
композиции?

30. В чем состоят особенности создания цветочных композиций в  параллельном
стиле? 

31. Охарактеризуйте особенности создания композиций в параллельном стиле при
вертикальной постановке элементов. В каких интерьерах могут быть использованы такие
композиции?

32. Охарактеризуйте особенности создания композиций в параллельном стиле при
горизонтальной постановке  элементов.  В  каких  интерьерах  могут  быть  использованы
такие 

33. В чем состоят особенности создания цветочных композиций в абстрактном
стиле? В каких интерьерах могут быть использованы такие композиции?

34. В чем состоят особенности создания плоскостных цветочных композиций? В
каких интерьерах могут быть использованы такие композиции?

35.  Каковы  современные  тенденции  оформления  интерьеров  декоративными
цветочными композициями с использованием горшечных культур? 

36.  Каковы  современные  тенденции  оформления  интерьеров  декоративными
цветочными композициями с использованием срезочных культур? 

37.  Каковы  современные  тенденции  оформления  интерьеров  декоративными
цветочными композициями с использованием стабилизированных растений? 

38. Охарактеризуйте классические цветочные композиции, используемые в разных
событиях  жизни  человека  (празднования,  ритуальные  церемонии  и  традиционные
бытовые случаи).

39. Охарактеризуйте авангардные цветочные композиции, используемые в разных
событиях  жизни  человека  (празднования,  ритуальные  церемонии  и  традиционные
бытовые случаи).

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной



программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств  

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Основные понятия, 
цели и задачи курса. История 

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3

устный опрос



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
фитодизайна. Современная 
литература по фитодизайну. 
Материалы и инструменты, 
используемые в фитодизайне.
Тема 2. Ассортимент 
основных декоративных 
растений, используемых в 
фитодизайн.
Способы сбора, обработки, 
транспортировки, и хранения 
растений, используемых в 
аранжировке.

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3

устный опрос

Тема 3. Понятие композиции в
фитодизайне. Законы и 
приемы в фитодизайне. 
Принципы и техника 
построения цветочной 
композиции.

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3

устный опрос

Тема 4. Современные стили и 
главные аранжировочные 
формы в Европейском, 
Американском и Восточном 
фитодизайне.

УК-1.1,  УК-
1.2, УК-1.3
ОПК-
6.1,ОПК-6.2

круглый стол

Тема 5. Композиции в 
декоративном стиле

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3
ОПК-
6.1,ОПК-6.2

предоставление модельных объектов 
по теме с письменными 
комментариями

Тема 6. Композиции в форма-
линейном стиле 

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3
ОПК-
6.1,ОПК-6.2

предоставление модельных объектов 
по теме с письменными 
комментариями

Тема 7. Композиции в 
параллельном стиле 

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3
ОПК-
6.1,ОПК-6.2

предоставление модельных объектов 
по теме с письменными 
комментариями

Тема 8. Композиции в 
вегетативном и абстрактном 
стиле. Работы в двухмерном 
пространстве

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3
ОПК-
6.1,ОПК-6.2

выполнение индивидуального 
практического задания по теме

Тема 9. Тематические работы 
в интерьере и экстерьере  
(оформление офисов, бытовых 
пространств для будней и 
праздничных событий)

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3
ОПК-
6.1,ОПК-6.2

выполнение индивидуального 
практического задания по теме



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примерные темы для круглого стола:
1. Основные стили и аранжировочные формы в Европейских странах XVIII-XIX века
2. Основные стили и аранжировочные формы в Европейских странах XX-XXI века
3. История создания основных стилей и аранжировочных форм в странах Азии
4. История создания основных стилей и аранжировочных форм в Америке

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для устного опроса. 

По теме №1.
1.  Перечислите  основные  материалы,  используемые  в  аранжировке  растений  в

древнем Египте и Средиземноморье
2.  Перечислите  основные  материалы,  используемые  в  аранжировке  растений  в

древней Греции
3.  Перечислите  основные  материалы,  используемые  в  аранжировке  растений  в

древней Европе
4.  Перечислите  основные  материалы,  используемые  в  аранжировке  растений  в

Средней Азии
5.  Перечислите  основные  материалы,  используемые  в  аранжировке  растений  в

Восточной Азии
6. Перечислите основные декоративные материалы, используемые в аранжировке

растений в средневековой Европе 

По теме №2.
1.  Перечислите  основной  декоративный  материал  (травянистые  растений),

используемый в Европейской аранжировке
2.  Перечислите  основной  декоративный  материал  (травянистые  растений),

используемый в Восточной аранжировке
3.  Перечислите  основной  декоративный  материал  (древесные  растений),

используемый в Европейской аранжировке
4.  Перечислите  основной  декоративный  материал  (древесные  растений),

используемый в Восточной аранжировке
5.  Перечислите  основные  приспособления,  используемые  для  аранжировки

растений
6.  В  чем  заключаются  особенности  способов  сбора,  первичной  и  вторичной

обработки, растений, используемых в аранжировке
7.  В  чем  заключаются  особенности  транспортировки  и  хранения  растений,

используемых в аранжировке 

По теме №3.
1. Как можно охарактеризовать композицию в фитодизайне? 
2.  Охарактеризуйте  основные  законы  композиции,  применяемые  в  аранжировке

растений. 
3. Охарактеризуйте основные выразительные средства композиции в аранжировке

растений)
4. Каковы структурные элементы цветочной композиции? 
5.  Каковы  правила  и  последовательность  постановки  элементы  цветочной

композиции?



По теме №4.
1. Охарактеризуйте основные современные стили в фитодизайне 
2.  Охарактеризуйте  основные  аранжировочные  формы  в  рамках  разных  стилей

фитодизайна 
3. Охарактеризуйте основные стили и аранжировочные формы в Европейских 

странах XVIII-XIX века 
4. Охарактеризуйте основные стили и аранжировочные формы в Европейских 

странах XX-XXI века
5. Охарактеризуйте основные стили и аранжировочные формы в странах Азии
6. Охарактеризуйте стили и аранжировочные формы в Америке

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания   

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный

Репродуктивн
ая

Изложение  в  пределах
задач  курса

удовлетвор
ительно

55-70



(достаточны
й)

деятельность теоретически  и
практически
контролируемого
материала

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
Декоративное  садоводство  с  основами ландшафтного  проектирования:  учебник  /  под
ред.  А.В.  Исачкина.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2022.  —  522  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Имеются экземпляры в
отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине



Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций с  указанием этапов их формирования в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
10.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Перспектива».

Целью  изучения  дисциплины  «Перспектива»  является  подготовка
высококвалифицированных  специалистов  в  области  дизайна,  способных  владеть
рисунком,  умением  использовать  рисунки  в  практике  составления  композиции  и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-
конструктивного  построения  и  понимать  принципы  выбора  техники  исполнения
конкретного рисунка.

Задачами  дисциплины  «Перспектива»  являются:  приобретение  специальных
умений  и  навыков,  которые  будут  использоваться  при  выполнении  заданий  по
перспективе и другим учебным дисциплинам; формирование знаний в области построения
наглядных  изображений  методом  центрального  проецирования  и  умений  применять
разнообразные  способы  построения  перспектив,  используя  масштабы,  строить  тени  и
отражения. Задачей изучения данной дисциплины является способность обосновать свои
предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуально, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет 
логические формы и 
процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:
-  основы  перспективы  и  теорию
теней;  основы  построения
геометрических  предметов;  способы
линейного
построения  объектов;  конструкцию
светотени
-  профессиональную  методику
выполнения графической работы
Уметь: 
-  воссоздавать  формы  предмета  по
чертежу  (в  трех  проекциях)  и
изображать  ее  в  изометрических  и
свободных  проекциях;  использовать
теоретические  положения
перспективного  рисунка  в
профессиональной практике
Владеть:
-  способом  аналитического  и
критического  мышления  для
создания графических чертежей.
 

ПК–1 Способен 
владеть 
рисунком, 
умением 
использовать 
рисунки в 
практике 

ПК-1.1 Обладает знанием 
пластической анатомии на 
примере образцов 
классической культуры и 
живой природы; знанием 
основ построения 
геометрических предметов; 

Знает:
-  принципы  применения  законов
перспективы  при  визуализации
авторского  концептуального
архитектурно-дизайнерского проекта;
-  принципы  применения  законов
перспективы  при  визуализации



составления 
композиции и 
переработкой их
в направлении 
проектирования 
любого объекта, 
иметь навыки 
линейно-
конструктивного
построения и 
понимать 
принципы 
выбора техники 
исполнения 
конкретного 
рисунка.

основ перспективы; 
ПК-1.2 Изображает объекты 
предметного мира, 
пространство и человеческую 
фигуру на основе знания их 
строения и конструкции; 
Использует рисунки в 
практике составления 
композиции и переработкой 
их в направлении 
проектирования любого 
объекта; владеет принципами 
выбора техники исполнения 
конкретного рисунка.
ПК-1.3 Пользуется методами 
изобразительного языка 
рисунка; базовыми основами 
профессионального 
мышления и графической 
культуры.

концептуального  проекта
ландшафтной  организации
территории;
Уметь:
-  выполнять  линейные  построения
предметов,  интерьера,  улицы;
применять  законы  перспективы  при
выполнении  авторского
концептуального  архитектурно-
дизайнерского проекта;
- применять законы перспективы при
выполнении  концептуального
проекта ландшафтной
организации территории.
Владеть:
-  навыками  перспективных
построений  для  любых  объектов
дизайна среды.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Перспектива»  Б1.В.02  представляет  собой  дисциплину  учебного
плана части, формируемой участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

64

Аудиторная работа (всего): 64
в т. числе:
Лекции -
Практические занятия -
Лабораторные работы 60
Контроль самостоятельной работы 4
Самостоятельная работа обучающихся 62



(всего)
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет / экзамен) Зачет, экзамен

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Теоретические  основы
перспективных сокращений

Тема 1. Перспективные масштабы.
Тема 2. Перспектива плоских фигур,
геометрических тел.
Тема  3.  Фронтальная  перспектива
интерьера.

2 Практическое  применение
теоретических  основ  перспективных
сокращений

Тема  4.  Построение  угловой
перспективы интерьера
Тема  5.  Построение  перспективы
способом архитекторов.
Тема 6. Построение отражений.
Тема  7.  Построение  теней  в
перспективе.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика лабораторных занятий:
Тема 1. Перспективные масштабы.
Композиция перспективы. Масштабы глубины, ширины, высоты. Деление отрезка

прямой на равные и пропорциональные части.
Задание: выполнить рисунок геометрического орнамента.
Материал: карандаш, уголь.

Тема 2. Перспектива плоских фигур, геометрических тел.



Перспектива  окружности.  Перспектива  гранных  и  круглых  тел.  Некоторые
практические построения перспективных изображений.

Задание: выполнить натюрморт из гипсовых геометрических тел с небольшим
предметом.

Материал: карандаш, уголь.

Тема 3. Фронтальная перспектива интерьера.
Построение фронтальной перспективы интерьера. Выбор точки зрения и параметры

углов. Композиция перспективы. Метод сетки при построении фронтальной перспективы.
Задание: выполнить натюрморт в интерьере с фронтальной перспективой.
Материал: карандаш, уголь.

Тема 4. Построение угловой перспективы интерьера.
Методы построения угловой перспективы интерьера. Метод сетки при построении

угловой перспективы.
Задание: выполнить натюрморт в интерьере с угловой перспективой.
Материал: карандаш, уголь.

Тема 5. Построение перспективы способом архитекторов.
Построение перспективы архитектурного объекта способом архитекторов.
Задание: построить перспективу здания способом архитекторов с одной точкой

схода.
Материал: карандаш, уголь.

Тема 6. Построение отражений.
Построение отражений в горизонтальных отражающих плоскостях. Построение

отражений в вертикальных отражающих плоскостях.
Задание: построить в перспективе отражения в воде построений, стоящих на склоне

холма в отделении от берега.
Материал: карандаш, уголь.

Тема 7. Построение теней в перспективе.
Построение теней от предметов при искусственном освещении. Построение теней

от предметов при солнечном освещении. Тени прямых, плоских фигур. Построение теней
в интерьере.

Задание: построить перспективу интерьера комнаты с искусственным источником
света и его вторичной проекцией на плоскости стола.

Материал: карандаш, уголь.

Требования к самостоятельной работе студентов:

Самостоятельное  дополнительное  изучение  методического  материала  по
следующим темам:

Тема 1. Перспективные масштабы.
Общие  понятия  о  перспективных  масштабах.  Масштаб  глубин  -  масштаб,

построенный на прямой, перпендикулярной к плоскости картины. Масштаб широт -
масштаб, построенный на прямой, параллельной основанию картины. Масштаб высот -
масштаб,  построенный  на  прямой,  перпендикулярной  к  предметной  плоскости.
Практическое применение перспективной масштабной шкалы.

Тема 2. Перспектива плоских фигур, геометрических тел.
Построение геометрических фигур, расположенных в предметной плоскости, в



вертикальной плоскости перпендикулярной картине и вертикальной плоскости
произвольного  направления.  Способы  построения.  Перспективные  изображения
многогранников (призм, пирамид) и тел вращения (цилиндров, конусов).

Тема 3. Фронтальная перспектива интерьера.
Теоретическая  основа  выполнения  изображений  объектов  способами:

перспективной  сетки,  совмещенной  предметной  плоскости,  малой  и  большой  картин.
Теоретическая основа выполнения перспективных изображений способом архитекторов.

Тема 4. Построение угловой перспективы интерьера.
Построение в перспективе углов, произвольно расположенных в горизонтальной

плоскости,  угла  наклона  прямой  особого  положения  к  предметной  плоскости,  угла
наклона
прямой  общего  положения  к  предметной  плоскости,  углов  наклона  восходящей  и
нисходящей плоскостей к предметной плоскости.

Тема 5. Построение перспективы способом архитекторов.
Построение в перспективе архитектурного объекта. Способ архитекторов, способ

сети.
Тема 6. Построение отражений.
Общие  сведения  о  перспективе  отражений  в  плоском  зеркале.  Отражения  в

зеркальной  поверхности  воды.  Примеры  построения  перспективных  отражений  в
зеркальной плоскости, различным образом расположенной в предметном пространстве.

Тема 7. Построение теней в перспективе.
Теоретическая основа построения теней. Тени в ортогональных проекциях. Общие

положения о явлениях освещения предметов и образования теней. Понятие о построении
в ортогональных проекциях тени точки, прямой, окружности, простейших геометрических
тел.  Перспектива  тени  при  искусственном  освещении  объекта.  Перспектива  тени  при
естественном  освещении  объекта.  Различные  случаи  положения  солнца  относительно
зрителя.

Вопросы для самоконтроля
1. Линейное очертание предмета.
2. Наглядное изображение объекта.
3. Алгоритм.
4. Понятие асимметрии.
5. Характерная точка пересечения линий.
6. Что такое главный вид.
7. Геометрический образ.
8. Горизонталь.
9. Каркас.
10. Комплексный чертеж.
11. Что такое координаты.
12. Линия ската.
13. Натуральный масштаб.
14. Определение нормаль.
15. Ортогональность.
16. Очерк поверхности.
17. Плоскость общего положения.
18. Плоскость частного положения.
19. Проецирование.



20. Проецирование ортогональное.
21. Проецирование параллельное.
22. Проецирование центральное.
23. Прямые уровня.
24. Прямые частного положения.
25. Технический рисунок.
26. Соосность.
27. Эпюр.
28. Эскиз.
29. Фронталь.
30. Чертеж.
31. Определение перспективы.
32. Композиция перспективы.
33. Перспектива геометрических тел.
34. Перспектива углов.
35. Перспектива прямых.
36. Перспектива круглых тел.
37. Построение теней.
38. Фронтальная перспектива.
39. Угловая перспектива.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.



На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия
выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Теоретические основы 
перспективных сокращений

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3

Опрос, тестирование

Практическое применение 
теоретических основ 
перспективных сокращений

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3

Практическая работа, тестирование

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов:
1. Перспективные масштабы.
2. Перспектива плоских фигур, геометрических тел.
3. Фронтальная перспектива интерьера.
4. Построение угловой перспективы интерьера.
5. Построение перспективы способом архитекторов.
6. Построение отражений.
7.  Построение  теней  в  перспективе.

Примерный список вопросов для проведения опроса:
1. Геометрические основы перспективы.
2. Основные понятия и определения.
3. Аппарат центрального проецирования.
4. Перспективное изображение точки и прямой линии.
5.  Перспектива  прямых,  перпендикулярных  картинной  и  параллельных  предметной
плоскости.



6. Перспективное изображение прямых, перпендикулярных предметной и параллельных
картинной плоскостям.
7. Перспектива прямых, параллельных предметной и картинной плоскостям.
8. Перспектива прямых общего положения.
9. Перспектива углов.
10. Выбор точки зрения при построении перспективного изображения.
11. Композиция перспективы.
12. Метрические операции в перспективе.
13. Масштабы глубины, ширины, высоты.
14.  Перспективный  делительный  масштаб  для  прямых,  расположенных  в  случайном
повороте к картине.
15. Деление отрезка прямой на равные и пропорциональные части.
16. Перспектива плоских фигур.
17. Перспектива окружности.
18. Перспектива гранных и круглых тел.
19. Некоторые практические построения перспективных изображений.
20. Построение фронтальной перспективы интерьера.
21. Выбор точки зрения и параметры углов.
22.Композиция перспективы.
23. Метод сетки при построении фронтальной перспективы.
24. Методы построения угловой перспективы интерьера.
25. Метод сетки при построении угловой перспективы.
26. Построение перспективы способом архитекторов.
27. Построение теней от предметов при искусственном освещении.
28. Построение теней от предметов при солнечном освещении.

Тестирование:
1. Дайте определение линии горизонта.
(Линия горизонта образуется от  пересечения воображаемой горизонтальной плоскости,
проходящей на уровне глаз. Линию горизонта хорошо видно в действительности, когда
стоишь в поле, смотришь вдаль – туда, где небо якобы сходится с землёй, образуя линию).

2. Какие виды линейной перспективы вы знаете? В свою очередь линейная перспектива
бывает  фронтальная  и  угловая.  Угловая  перспектива  -  это  когда  предмет  к  нам
расположен под углом, а фронтальная –предмет расположен одной из сторон прямо по
отношению к рисующему человеку).

3. Любой предмет определяется тремя измерениями. Какими? Выбрать лишнее.
А) длиной;
Б) высотой;
В) шириной;
Г) толщиной.

4. Что мы понимаем под термином «конструкция»?
А) строение;
Б) построение;
В) план;
Г) пространство;
Д) линейный абрис

5. В линейной перспективе условно считается, что зритель смотрит:
А) Двумя глазами



Б) Одним глазом

6. Что такое «линия горизонта»?
А) линия, проходящая на уровне глаз смотрящего
Б) на открытом пространстве граница между небом и видимой частью воды или почвы

7. Основная закономерность перспективы – это…?
А) увеличение предметов по мере удаления.
Б) уменьшение предметов по мере удаления.
В) увеличение предметов по мере приближения.
Г) изменение объёма и цвета предметов.

8. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из списка.
«И любой предмет, какой бы то ни было формы, можно разложить на сумму основных
____________ фигур – прямоугольников, треугольников, кругов и овалов»
А) физических
Б) геометрических
В) небольших

9. Способ, применяемый в перспективе для построения архитектурного объекта по плану
и фасаду:
А). Способ сетки;
Б). Способ опущенного плана;
В). Способ архитекторов.

10. Положение картинной плоскости относительно заданного плана:
А). Параллельно плану;
Б). Перпендикулярно плану;
В). Под углом.

11. Оптимальный угол зрения:
А). 28 – 30;
Б). 30 – 40;
В). 40 - 60.

12. Сущность способа архитекторов заключается в:
А). Построении перспективных точек и линий, взятых с плана и с фасада;
Б). Построении перспективы сетки, состоящей из квадратов.

13. Метод архитекторов применяется:
А). Для построения интерьера;
Б). Перспективы предметов;
В). Перспективы экстерьеров.

14. Предельная точка схода лучей находится на:
А). Линии горизонта;
Б). На основании картины;
В). Выше линии горизонта.

15. Виды изображения перспективы
комнаты:
А). Фронтальная;



Б). Профильная;
В). Угловая.

16. Интерьер – это замкнутое пространство:
А). Внутри здания;
Б). Снаружи здания.

17. Очертание окружности в перспективе:
А). Эллипс;
Б). Окружность.

18. При фронтальной перспективе интерьера, на плане, картинная плоскость проходит:
А). Через ближнюю к зрителю стену;
Б). Через дальнюю стену.
В). Через боковую стену.

19. Для определения масштаба глубин используют:
А). Предельную точку F;
Б). Главную точку картины Р;
В). Дистанционные точки D1 и D2.

20. Для определения высотных точек используют:
А). Основание картинной плоскости;
Б). Линию горизонта;
В). Боковую стену.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену:
Список экзаменационных вопросов
1. Геометрические основы перспективы.
2. Основные понятия и определения.
3. Аппарат центрального проецирования.
4. Перспективное изображение точки и прямой линии.
5. Перспектива прямых, перпендикулярных картинной и параллельных предметной
плоскости.
6.  Перспективное  изображение  прямых,  перпендикулярных  предметной  и
параллельных
картинной плоскостям.
7. Перспектива прямых, параллельных предметной и картинной плоскостям.
8. Перспектива прямых общего положения.
9. Перспектива углов.
10. Выбор точки зрения при построении перспективного изображения.
11. Композиция перспективы.
12. Метрические операции в перспективе.
13. Масштабы глубины, ширины, высоты.
14.  Перспективный  делительный  масштаб  для  прямых,  расположенных  в
случайном
повороте к картине.
15. Деление отрезка прямой на равные и пропорциональные части.
16. Перспектива плоских фигур.
17. Перспектива окружности.



18. Перспектива гранных и круглых тел.
19. Некоторые практические построения перспективных изображений.
20. Построение фронтальной перспективы интерьера.
21. Выбор точки зрения и параметры углов.
22. Композиция перспективы.
23. Метод сетки при построении фронтальной перспективы.
24. Методы построения угловой перспективы интерьера.
25. Метод сетки при построении угловой перспективы.
26. Построение перспективы способом архитекторов.
27. Построение теней от предметов при искусственном освещении.
28. Построение теней от предметов при солнечном освещении.
29. Тени прямых, плоских фигур.
30. Построение теней в интерьере.
31. Построение отражений в горизонтальных отражающих плоскостях.
32.  Построение  отражений  в  вертикальных  отражающих  плоскостях.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85



инициативы 
Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Павлова, А. А. Перспектива: учебное пособие по графике и дизайну для студентов

факультетов технологии и предпринимательства педагогических вузов / А.А. 
Павлова, Е.Ю. Британов. - Москва: Прометей, 2011. - 78 с. Имеются экземпляры в
отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Сальков, Н. А. Начертательная геометрия. Основной курс: учебное пособие / Н. 

А. Сальков. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 235 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Шкинева, Н. Б. Коррекция искажений в перспективе: учебное пособие / Н.Б. 
Шкинева. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2022. — 94 с. Имеются экземпляры в 
отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:



-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,
обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Пластическое моделирование».

Целью изучения дисциплины «Пластическое  моделирование» является: показать
образное,  эмоциональное  содержание  работы,  добиться  высокого  уровня  технического
исполнения;  выявление  индивидуального  авторского  стиля  в  пластическом
моделировании, изучение свойств нового материала и использование их в своей работе.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ПК-4 Способен 
обладать 
начальными 
профессиональным
и навыками 
скульптора, 
приемами работы в 
макетировании и 
моделировании

ПК-4.1 Обладает знанием о 
законах, правилах, приемах и 
средствах скульптуры, 
художественно-
композиционной организации 
трехмерного пространства.
ПК-4.2 Владеет техникой 
круглой скульптуры и 
рельефа; умеет работать с 
различными скульптурными 
изобразительными 
инструментами, 
пластическими материалами; 
ПК-4.3  Обладает знанием о 
характерных особенностях 
пластических материалов, их 
свойствах, прочностных 
характеристиках, в том числе 
прочности в сухом состоянии, 
необходимой формовочной 
влажности.

Знать: законы, правила, приемы и
средства скульптуры, 
художественно-композиционную 
организацию трехмерного 
пространства;
Владеть: техникой круглой 
скульптуры и рельефа; умением и
навыком работы с различными 
скульптурными 
изобразительными 
инструментами, пластическими 
материалами; 
Уметь: применять полученные 
навыки в процессе создания 
скульптурного или пластического
произведения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Пластическое  моделирование»  (Б1.В.05)  представляет  собой
дисциплину  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством



электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

84

Аудиторная работа (всего): 84
В том числе: лекции -
Лабораторные занятия 80
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

4

Самостоятельная работа обучающихся 6
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 18

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Тема 1. Ритм. Создание 

объемно-
пространственной 
композиции из 
металлической 
проволоки

Цель: создание ритмической структуры проектируемого 
объекта.
Задачи: изучение влияния различных характеров ритма на
эмоциональное  восприятие  работы,  изучение  и  создание
ритмической структуры пространственной композиции.

2 Тема 2. Плотность и 
прозрачность. Создание 
объемно- 
пространственной 

Цель: художественная интерпретация изучаемых явлений 
плотности и прозрачности.
Задача:  умение  как  воплотить  в  жизнь  уже  выбранное
композиционное  решение  ,так  и  создать  форму



композиции из 
проволоки с разной 
степенью внутреннего 
наполнения.

экспромтом, используя пластические открытия в процессе
работы с материалом.

3 Тема 3. Контраст. 
Создание объемно-
пространственной 
композиции, состоящей 
из куба и шара с разным 
по плотности и ритму 
внутренним 
наполнением.

Цель: создание гармоничной композиции с использованием
контраста. 
Задачи: изучение пластического языка, ритма, структуры.
Использование  и  изучение  трансформации  линии  в
объемную форму.

4 Тема 4. Равновесие и 
динамика. Создание 
пространственной 
композиции из 
металлической 
проволоки и деревянного
конструктора.

Цель: Создание круглой скульптуры, гармоничное 
соединение в одной работе контрастных материалов.
Задачи:  Изучение  пластической  выразительности
различных  фактур  и  свойств  используемого  материала,
развитие навыков работы с пространством.

5 Тема 5. Фактура. Цель: создание фактурной пространственной композиции с
учетом изученных ранее законов композиции, ритма, 
контраста.
Задачи:  изучение  влияния  различных  фактур  на
эмоциональное  восприятие  работы,  изучение  и  создание
фактурной пространственной композиции.

6 Тема 6. Точка и линия в 
пространстве. Высокий 
рельеф.

Цель: создание рельефной пространственной композиции
Задачи: изучение влияния различных степеней рельефа на
эмоциональное  восприятие  работы,  изучение  и  создание
рельефной пространственной композиции.

7 Тема 7. Высокий рельеф 
"Настроение".

Цель: создание рельефной пространственной композиции 
«Высокий рельеф» на заданную тему «Настроение»
Задачи:  изучение  влияния  высокого  рельефа  на
эмоциональное  восприятие  работы,  создание  рельефной
пространственной  композиции  на  заданную  тему
«Настроение»

8 Тема 8. Создание 
низкого рельефа из 
бетонной смеси с 
использованием 
растительных мотивов.

Цель: создание рельефной пространственной композиции 
«Низкий рельеф» на заданную тему с использованием 
растительных мотивов.
Задачи:  изучение  влияния  низкого  рельефа  на
эмоциональное  восприятие  работы,  создание  рельефной
пространственной  композиции  на  заданную  тему  с
использованием растительных мотивов из бетонной смеси.

9 Тема 9. Создание 
высокого рельефа из 
гипсовой смеси. 
Абстрактная композиция
на выбранную тему.

Цель: создание рельефной абстрактной пространственной 
композиции «Высокий рельеф» из гипсовой смеси на 
выбранную тему
Задачи: создание рельефной абстрактной пространственной
композиции на заданную тему из гипсовой смеси.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:



Рекомендуемая тематика лабораторных занятий:

Тема 1. Ритм. Создание объемно-пространственной композиции из металлической 
проволоки
Тема 2. Плотность и прозрачность. Создание объемно- пространственной композиции из 
проволоки с разной степенью внутреннего наполнения.
Тема 3. Контраст. Создание объемно-пространственной композиции, состоящей из куба и 
шара с разным по плотности и ритму внутренним наполнением.
Тема 4. Равновесие и динамика. Создание пространственной композиции из 
металлической проволоки и деревянного конструктора.
Тема 5. Фактура.
Тема 6. Точка и линия в пространстве. Высокий рельеф.
Тема 7. Высокий рельеф "Настроение".
Тема 8. Создание низкого рельефа из бетонной смеси с использованием растительных 
мотивов.
Тема 9. Создание высокого рельефа из гипсовой смеси. Абстрактная композиция на 
выбранную тему.

Требования к самостоятельной работе студентов

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых  на  лабораторных  занятиях,  по  следующим  темам:  Ритм.
Создание  объемно-пространственной  композиции  из  металлической  проволоки;
Плотность  и  прозрачность.  Создание  объемно-  пространственной  композиции  из
проволоки  с  разной  степенью  внутреннего  наполнения;  Контраст.  Создание  объемно-
пространственной композиции, состоящей из куба и шара с разным по плотности и ритму
внутренним  наполнением;  Равновесие  и  динамика.  Создание  пространственной
композиции из металлической проволоки и деревянного конструктора; Фактура; Точка и
линия в пространстве. Высокий рельеф; Высокий рельеф "Настроение"; Создание низкого
рельефа из бетонной смеси с использованием растительных мотивов; Создание высокого
рельефа из гипсовой смеси. Абстрактная композиция на выбранную тему.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым



работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Ритм. Создание 
объемно-пространственной 
композиции из 
металлической проволоки

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 2. Плотность и 
прозрачность. Создание 
объемно- пространственной 
композиции из проволоки с 
разной степенью внутреннего
наполнения.

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 3. Контраст. Создание ПК-4.1 - выполнение лабораторной работы



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
объемно-пространственной 
композиции, состоящей из 
куба и шара с разным по 
плотности и ритму 
внутренним наполнением.

ПК-4.2
ПК-4.3

- предварительный просмотр

Тема 4. Равновесие и 
динамика. Создание 
пространственной 
композиции из 
металлической проволоки и 
деревянного конструктора.

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 5. Фактура. ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 6. Точка и линия в 
пространстве. Высокий 
рельеф.

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 7. Высокий рельеф 
"Настроение".

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 8. Создание низкого 
рельефа из бетонной смеси с 
использованием 
растительных мотивов.

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 9. Создание высокого 
рельефа из гипсовой смеси. 
Абстрактная композиция на 
выбранную тему.

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Предварительный просмотр
Во время предварительного просмотра преподаватель оценивает качество и творческую

составляющую  студенческих  работ,  оценивает  результаты  выполненных  заданий,  объём
представленных работ, возникшие трудности  в  выполнении  поставленных задач и  предлагает
пути их исправления.

В  контексте  каждой  скульптурной  или  пластической  работы  оценивается  умение
изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую  фигуру на основе
знания  их строения и конструкции;  навык работать в различных пластических материалах
с  учетом  их  специфики; умение  ориентироваться  в  видах  пластической  организации
объемных  тел,  исходя  из  особенностей  их  строения  и  визуального  восприятия
(геометрическая,  скульптурная,  структурная  пластика); навык  правильно  выполнять
приемы  проработки  поверхности; умение  трансформировать  плоскость  в  объемные
элементы; навык  разбираться  в  основных  средствах  формообразования  объектов
предметной среды.



Оценка результатов лабораторных работ осуществляется во время проведения просмотра на
каждом   контрольном  этапе  дисциплины  «Пластическое  моделирование».   Преподаватель
оценивает  грамотность  подачи,  знание  нюансов  оформления,  чистоту  и  аккуратность
демонстрации.

Шкала оценивания:
оценка «отлично» ставится, если требования по всем заявленным критериям выполнены в

полном объеме;
оценка «хорошо» ставится, если основные требования к скульптурным или пластическим

произведениям и их защите выполнены, но при этом допущены недочеты;
оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  имеются  существенные  отступления  от

требований к созданию скульптурного или пластического произведения; 
оценка «неудовлетворительно» ставится, если заявленная тема произведения не раскрыта,

обнаруживается отсутствие идейной и технической грамотности в процессе создания.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Итоговый просмотр

На итоговый просмотр, учащийся предоставляет определенный перечень работ, в том числе:
1. Аудиторные задания (весь объём законченных вариантов работы), согласно темам и задачам,

представленным в рабочей программе.
2. Задания,  выполненные самостоятельно (весь объём законченных вариантов работы),  согласно

темам и задачам, представленным в рабочей программе.

На  итоговом  испытании  студент  должен  продемонстрировать  знание  базовых
понятий данной дисциплины, ее основных разделов и направлений,  основных методов
создания  различных  объемных  тел  и  композиций,  продемонстрировать  навыки
скульптурной создания пластики в различных техниках.

В процессе оценивания рассматриваются знания и умения студента:
 знание об основных элементах скульптурной композиции; 
 знание о приемах создания различных видов пластики (обобщение формы, увеличение

глубины объема);
 умение  создавать  грамотные  с  точки  зрения  пропорций  и  верных  размеров  копии

скульптурных объектов; 
 знание законов, правил, приемов и средств скульптуры, художественно-композиционную

организацию трехмерного пространства;  
 владение техникой круглой скульптуры и рельефа;
 умения  и  навыки  работы  с  различными  скульптурными  изобразительными

инструментами, пластическими материалами;
 умение использовать законы композиции в объемном проектировании;
 умение  использовать  свойства  материалов  при  решении  проектных  задач  с  учетом

технологических приёмов;
 навык грамотного композиционного решения формы; 
 навык выявлять образное содержание объемной композиции;
 аккуратность и высокий уровень технического исполнения;

креативность.



8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Рыбинская,  Т.  А.  Технологии  пластического  моделирования  и  колористических

решений проектируемых изделий: Учебное пособие / Рыбинская Т.А. - Таганрог:



Южный федеральный университет, 2016. - 167 с.: ISBN 978-5-9275-2300-9. - Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/999638  (дата  обращения:
15.02.2022). – Режим доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 



Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Презентации и публичные выступления».

Цель  дисциплины  -  подготовить  специалистов,  владеющих  современными
навыками вербального и визуального представления информации в форматах публичных
выступлений и презентаций.

Задачи учебной дисциплины
1) развитие у студентов самостоятельности и творческих навыков;
2) развитие у студентов коммуникативных навыков;
3) формирование системы представлений о видах и форматах публичных выступлений и
презентаций;
4)  формирование  представлений  о  различных  формах  наглядного  представления
информации и навыков разработки мультимедийного контента публичных выступлений и
презентаций;
5)  выработка  навыков  организации  и  проведения  публичных  выступлений  и  бизнес-
презентаций современных форматов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:
-  методику  работы  над  текстом
выступления;  как  подготовиться  к
выступлению;  как  справиться  с
волнением  и  эмоциями  во  время
выступления;  как  удерживать
внимание аудитории на определенное
время.
Уметь: 
-  владеть  приемами  удержания
внимании  аудитории;  использовать
презентации  и  другие  наглядные
материалы во время выступления;
-  проявить  аналитическое  мышление,
творческие  задатки  и  креативный
подход при подготовке к выступлению
перед конкретной аудиторией.
Владеть: 
- теоретическими знаниями о правилах
подготовки  выступления  и  уметь
применять  в  практической
деятельности  полученные
практические навыки.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Презентации и публичные выступления» ФТД.04 представляет собой
факультатив учебного плана.

4. Виды учебной работы по дисциплине



Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

26

Аудиторная работа (всего): 26
в т. числе:
Лекции 12
Практические занятия 12
Лабораторные работы –
Контроль самостоятельной работы 2
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 46

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет / экзамен) -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Выступление.  Виды  выступлений  и
требования к ним.

Выступление:  как  к  нему
подготовиться.  Виды  выступлений:



доклады.  встречи,  выступления  в
прессе и др.
1. Публичное выступление.
2.  Правила  успешного  публичного
выступления.
3.  Публичная  речь,  виды  и  правила
публичных выступлений.
4.  Виды  и  типы  публичных
выступлений.
5. Страх публичных выступлений.

2 Подготовка и написание речи. Этапы
работы над текстом.

Цель выступления: что выступающий
хочет  донести  до  аудитории?  План.
Запоминающиеся  начало  и  конец
выступления.  Расстановка  акцентов.
Продумывание  вопросов,  которые
могут быть заданы и ответы на них.
Правила  публичного  выступления,
публичной ораторской речи.
Подготовка  публичной  речи.
Налаживание связи с аудиторией

3 Содержание и форма выступления Основные  элементы  содержания.
Форма  подачи.  На  что  следует
обратить  внимание.  Акценты,
ключевые  моменты,  опорные  точки
речи.  Завладение  вниманием
аудитории.  Удержание  внимания
аудитории. Вступление.
Развитие  речи.  Кульминационный
момент.  Заключение.  Вопросы-
ответы. Импровизация в публичном
выступлении.

4 Поведение во время выступления. Эмоции и волнении: как не проявлять
их.
Психологические  приемы  в
подготовке  выступления.  Как
преодолеть  волнение.  Упражнения
перед  выходом  к  аудитории.  Страх
публичного  выступления.
Эмоциональный  настрой.  Выбор
опорных  слушателей,  налаживание
контакта  с  ними.  Формы  «мы-
общения»  с  аудиторией.  Умение
отвечать  на  вопросы.  Вербальные  и
невербальные  составляющие
общения.

5 Презентация  как  вспомогательный
инструмент выступления

Правила  подготовки  презентации.
Требования к ним. Правила работы с
презентацией.  Сочетание  речи  и
наглядных материалов.
Самопрезентация.  Виды
самопрезентации.  Самопрезентация
как  прием  формирования  личного



бренда.  Личный  бренд:  понятие,
формирование.  Личные,
профессиональные  и  общественные
достижения  и  успехи  в
самопрезентации.  Самопрезентация
оратора.

6 Взаимодействие с аудиторией Особенности  публичной
коммуникации.  Особенности
выступления  перед  разными
группами людей.
Установление  психоэмоционального
контакта  с  аудиторией.  Способы
привлечения и удержания внимания.
Правила и приемы взаимодействия с
аудиторией.  Формы "мы-общения"  с
аудиторией.  Поведение
выступающего.
Ошибки выступающего.

7 Написание речи по правилам Спичрайтинг.  Написание  речи  по
правилам  ораторского  мастерства.
Этапы  работы  над  текстом.
Компановка  материала  с
использованием  аргументов:
Сильный  аргумент,  самый  сильный
аргумент, слабый аргумент.
Технология создания текста. Правила
написания текста для выступлений.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  практического  типа
(предусматривающих  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателями):

1. Выступление. Виды выступлений и требования к ним.
2. Подготовка и написание речи. Этапы работы над текстом.
3. Содержание и форма выступления.
4. Поведение во время выступления. 
5. Презентация как вспомогательный инструмент выступления.
6. Взаимодействие с аудиторией.
7. Написание речи по правилам.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Деловая игра: «Оратор и аудитория»
Деловая игра: «Слово предоставляется вам!».
Выступление перед аудиторией.
Выступление в группе. 
Саморефлексия после выступления.
Письменная работа - написание речи по правилам.

Требования к самостоятельной работе студентов



1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам: Выступление. Виды выступлений и
требования к ним. Подготовка и написание речи. Этапы работы над текстом. Содержание
и  форма  выступления.  Поведение  во  время  выступления.  Презентация  как
вспомогательный  инструмент  выступления.  Взаимодействие  с  аудиторией.  Написание
речи по правилам.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств



8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Выступление.  Виды
выступлений и требования к
ним.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3

Деловая игра. Саморефлексия

Подготовка и написание 
речи. Этапы работы над 
текстом.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3

Письменная работа

Содержание и форма 
выступления.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3

Деловая игра. Саморефлексия

Поведение  во  время
выступления. 

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3

Деловая игра. Саморефлексия

Презентация  как
вспомогательный инструмент
выступления.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3

Деловая игра. Саморефлексия

Взаимодействие с 
аудиторией.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3

Деловая игра. Саморефлексия

Написание речи по правилам. УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3

Письменная работа

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Деловая игра: «Оратор и аудитория»
Студентам дается задание подготовить пресс-мероприятие (по выбору) по заданной

теме.  Особое  внимание  уделяется  выступлению:  что,  кому  и  как  говорить,  используя
факты, доводы, мнения экспертов и т.д.

Примерные темы:
- Пресс-конференция: Проблемы трудоустройства выпускников.
-  Пресс-конференция:  Трудоустройство  выпускников  (где  могут  работать

выпускники).
- Брифинг: Конкурс: Лучшая студенческая группа.
- Круглый стол: Здоровый образ жизни.
- Встреча со студентами: Интернет, социальные сети и все, что с ними связано.
- Ток-шоу: Студенты-инвалиды.
Предполагается  работа  в  группах.  Каждая  группа  представляет  (проводит)  свое

мероприятие.

Деловая игра: «Слово предоставляется вам!».



Группа  делится  на  подгруппы.  В  подгруппе  выбирается  ответственный.  Все
получают карточки для заполнения.

Задача:  выступить  на  важной  научной  конференции  с  докладом/презентацией
проекта.  По  итогам  конференции  предусмотрено  финансирование  лучших  проектов  и
помощь в их реализации. Вы приступаете к работе/подготовке выступления/презентации
проекта.  Ваши  действия  по  степени  их  значимости.

Выступление перед аудиторией.
Выступление  в  группе.  Разбор  речей  выступлений  студентов.  Разбор  речи

выступления медиаперсоны.
Медленная неторопливая речь -  убедительная и  торжественная.  Эмоциональный

настрой и поведение оратора.
Ненужные  паузы  в  речи  выступающего.  Слова  паразиты  в  речи.  Паузы,  как

действенный инструмент речи.

Саморефлексия  после  выступления:  анализ,  оценка,  исправление  ошибок.
Подведение итогов.

Саморефлексия  после  выступления:  анализ,  оценка,  исправление  ошибок.
Подведение итогов.

Работа происходит в группе в дискуссионной форме.
Цель: - формирование умений уловить суть речи, смысловые акценты, смысловые

блоки информации  и  понимания  значения  речи.  Развитие  навыков осмысления  своего
собственного выступления и выступления других людей по различным признакам.

По окончанию задания участники делятся впечатлениями.

Письменная работа - написание речи по правилам.
Критерии оценки:

«отлично»  -  правильно  выполнены  все  задания.  Продемонстрирован  высокий  уровень
владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения
к выполнению конкретных заданий.
«хорошо» - правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные
ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние
способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.
«удовлетворительно» - задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют
серьёзные  ошибки.  Продемонстрирован  удовлетворительный  уровень  владения
материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению
конкретных заданий.
«не удовлетворительно» - задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован
неудовлетворительный  уровень  владения  материалом.  Проявлены  недостаточные
способности  применять  знания  и  умения  к  выполнению  конкретных  заданий.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Выступление. Виды выступлений.
2. Правила публичного выступления. Требования подготовки к ним.
3. Деловой этикет и деловое общение.
4. Технология подготовки речи выступления.
5. Правила подготовки презентации.
6. Умение держаться и эмоциональный настрой во время публичного выступления.
7. Особенности работы перед видеокамерой.
8. Способы привлечения и удержания внимания.



9. Правила и приемы взаимодействия с аудиторией.
10.  Формы  «мы-общения»  с  аудиторией.  Поведение  выступающего.  Ошибки
выступающего.
11. Этапы работы над текстом.
12. Самопрезентация как вид публичного выступления. Особенности подготовки.
13. Исторические тенденции развития форм ораторского мастерства.
14. Мастера публичного выступления.
15. Правила написания речи.
16. Правила работы с презентацией.
17. Личный бренд: понятие, формирование.
18. Выступление на медиамероприятиях.
19. Планирование и подготовка речи выступления. Этапы подготовки выступления.
20. Особенности выступления перед разными группами людей.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори Репродуктивн Изложение  в  пределах удовлетвор 55-70



тельный
(достаточны
й)

ая
деятельность

задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

ительно

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Стилистика и культура русской речи: учебник / под ред. проф. Т.Я. Анохиной. - 

М.: Форум: ИНФРА-М, 2019. - 312 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация: учебник / O.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. -

3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва:  Инфра-М,  2022.  —  286  с.  —  (Высшее
образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Галло,  К.  Презентации в  стиле  TED: 9  приемов лучших в  мире  выступлений:
Учебное пособие /  Галло К. -  Москва: Альпина Пабл.,  2016. -  254 с.  Имеются
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

3. Гудкова,  А.  Питчинг:  Как  представить  и  продать  свою  идею:  практическое
руководство / А. Гудкова. - Москва: Альпина Паблишер, 2020. - 299 с. Имеются
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:



-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,
обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Природные и культивируемые объекты ландшафтного



дизайна».
Целью  освоения  дисциплины  «Природные  и  культивируемые  объекты

ландшафтного  дизайна»   является  подготовка  художника-дизайнера,  владеющего
знаниями о художественной ценности объектов ландшафтного дизайна и особенностях
использования  растительных  материалов  в  природном  и  искусственном  ландшафте;
получение  знаний  о  традиционных  и  современных  растительных  материалах  и  их
применении при формировании гармоничной и высоко эстетичной ландшафтной среды;
получение знаний о материалах, используемых для выполнения работ по ландшафтному
проектированию  в  естественной  и  искусственной  среде  и  созданию  гармоничных
ландшафтных объектов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход
для решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления
их противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать: основные тенденции в 
использовании популярных 
растительных материалов для 
создания на их основе 
ландшафтных объектов и проекта
средового дизайна в целом; 
закономерности построения 
классической композиции в 
искусственном и естественном 
ландшафте с использованием 
традиционных и современных 
растительных материалов.
Уметь: использовать полученные
навыки в процессе разработки 
проектных идей при создании 
объектов ландшафтного дизайна.
Владеть: научно-понятийным 
аппаратом и пониманием 
особенностей эстетических и 
биоэкологических признаков 
различного растительного 
материала и его использования в 
мировом ландшафтном 
искусстве;
 

ПК-5
Способность 
обосновать свои 
предложения при  
разработке 
проектной идеи, 
основанной на 
концептуальном, 
творческом 
подходе к 

ПК-5.1 Обладает знанием об 
основных законах и методах 
создания художественного 
образа.

ПК-5.2 Ставит и решает 
проектные задачи, анализирует 
межпредметные связи, 
применяет накопленные знания 

Иметь представление о 
требованиях, предъявляемых к 
ландшафтным моделям и 
объектам в дизайн-проектах
Уметь обосновать свои 
предложения при разработке 
проектной идеи по созданию 
объектов ландшафтного дизайна
Владеть навыками отбора 



решению 
дизайнерской 
задачи.

в различных сферах 
исследовательской 
деятельности.

ПК-5.3  Использует 
общенаучные, экономические и 
профессиональные знания для 
создания оригинальных дизайн-
проектов.

растительных материалов для 
реализации дизайнерских задач

ПК-6 Способность
учитывать при 
разработке 
художественного 
замысла 
особенности 
материалов с 
учетом их 
формообразующих
свойств.

ПК-6.1 Знает принципы работы 
лабораторного и 
производственного 
оборудования.

ПК-6.2 Ставит цели и выявляет 
задачи и пути их решения, 
выполняет все этапы проектов, 
эффективно применяет новые 
технологии для решения 
профессиональных задач с 
учетом особенностей 
материалов и их 
формообразующих свойств.

Знать основные приемы 
использования вариантов 
ассортимента растительных 
материалов для создания 
объектов ландшафтного дизайна
Уметь применять методики 
конструирования искусственных 
и естественных элементов исходя
из рационального выбора 
материалов при создании 
объектов ландшафтного дизайна.
Владеть 
представлением о гармоничном 
сочетании декоративных 
конструкционных элементов 
растительного происхождения 

ПК-7 Способность
анализировать и 
определять 
требования к 
дизайн-проекту и 
синтезировать 
набор возможных 
решений задачи 
или подходов к 
выполнению 
дизайн-проекта.

ПК-7.1 Обладает знанием о 
технологиях, материалах и 
приёмах работы для 
выполнения полученного 
задания.

ПК-7.2 Анализирует 
художественные, 
конструкторские и др. 
особенности различных 
процессов/материалов/исходных
данных для создания дизайн-
продукта.

Знать: требования, 
предъявляемые к дизайн-
проектам, реализуемым в 
естественном и искусственном 
ландшафте
Уметь разбираться в 
декоративных растительных 
материалах на современных 
рынках растительной продукции 
Владеть навыками отбора 
декоративных растений из всего 
многообразия материалов, 
предлагаемых известными на 
рынке современными садово-
ландшафтными предприятиями 
для реализации идей по созданию
объектов ландшафтного дизайна

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы



Дисциплина  «Природные  и  культивируемые  объекты  ландшафтного  дизайна»
представляет  собой  дисциплину  по  выбору  (Б1.В.ДВ.04.01)  части  учебного  плана,
формируемого участниками образовательных отношений. 

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах).

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

76

Аудиторная работа (всего): 76
в том числе:
Лекции 36
Практические занятия 36
Лабораторные работы –
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

4

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 50

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет / экзамен) 18

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)



групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1
1

Основные декоративные качества 
растений разных жизненных форм

Тема № 1. Характеристика основных 
декоративные качеств разных жизненных
форм растений. Понятие об интродукции.
Использование материалов 
фенонаблюдений в ландшафтном 
дизайне.

2
Основные декоративные и 
биоэкологические качества  разных 
групп травянистых растений и их 
оценка как материалов, используемых
в природном и искусственном 
ландшафте

Тема № 2. Декоративные и 
биоэкологические качества, 
фенологические особенности разных 
групп споровых растений, их 
эстетическая оценка и использование в 
современном дизайне среды.

Тема № 3. Декоративные и 
биоэкологические качества, 
фенологические особенности 
луковичных, клубнелуковичных, 
корневищных растений и их эстетическая
оценка как материалов, используемых в 
природном и искусственном ландшафте.

Тема № 4. Декоративные и 
биоэкологические качества, 
фенологические особенности 
декоративнолистных и 
декоративноцветущих травянистых 
многолетников и их эстетическая оценка 
как материалов, используемых в 
природном и искусственном ландшафте.

Тема № 5. Декоративные и 
биоэкологические качества, 
фенологические особенности 
декоративнолистных и 
декоративноцветущих травянистых 
однолетников и их эстетическая оценка 
как материалов, используемых в 
природном и искусственном ландшафте.

Основные декоративные и Тема № 6. Декоративные и 



3 биоэкологические качества разных 
групп древесных растений и их 
оценка как материалов, используемых
в природном и искусственном 
ландшафте.

биоэкологические качества, 
фенологические особенности хвойных 
пород древесных растений и их 
эстетическая оценка как материалов, 
используемых в природном и 
искусственном ландшафте. 

Тема № 7. Декоративные и 
биоэкологические качества, 
фенологические особенности лиственных
пород древесных растений и их 
эстетическая оценка как материалов, 
используемых в природном и 
искусственном ландшафте.

4
Практическое  использование 
растительных материалов в 
природном и искусственном 
ландшафте.

Тема № 8. Принципы выбора различных 
групп растительных материалов при 
создании природного и искусственного 
ландшафта.

Тема № 9. Методы проведения оценки 
эстетического состояния средовых 
объектов по ассортименту и внешним 
признакам  растительных материалов в 
ландшафтном дизайне.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  №  1.  Характеристика  основных  декоративные  качеств  разных  жизненных
форм растений. Понятие об интродукции. Использование материалов фенонаблюдений в
ландшафтном дизайне.

Тема  №  2.  Декоративные  и  биоэкологические  качества,  фенологические
особенности разных групп споровых растений, их эстетическая оценка и использование в
современном дизайне среды.

Тема  №  3.  Декоративные  и  биоэкологические  качества,  фенологические
особенности луковичных, клубнелуковичных, корневищных растений и их эстетическая
оценка как материалов, используемых в природном и искусственном ландшафте.

Тема  №  4.  Декоративные  и  биоэкологические  качества,  фенологические
особенности декоративнолистных и декоративноцветущих травянистых многолетников и
их  эстетическая  оценка  как  материалов,  используемых  в  природном  и  искусственном
ландшафте.

Тема  №  5.  Декоративные  и  биоэкологические  качества,  фенологические
особенности декоративнолистных и декоративноцветущих травянистых однолетников и
их  эстетическая  оценка  как  материалов,  используемых  в  природном  и  искусственном
ландшафте.

Тема  №  6.  Декоративные  и  биоэкологические  качества,  фенологические
особенности  хвойных  пород  древесных  растений  и  их  эстетическая  оценка  как
материалов, используемых в природном и искусственном ландшафте. 



Тема  №  7.  Декоративные  и  биоэкологические  качества,  фенологические
особенности  лиственных  пород  древесных  растений  и  их  эстетическая  оценка  как
материалов, используемых в природном и искусственном ландшафте.

Тема  №  8.  Принципы  выбора  различных  групп  растительных  материалов  при
создании природного и искусственного ландшафта.

Тема № 9. Методы проведения оценки эстетического состояния средовых объектов
по  ассортименту  и  внешним  признакам  растительных  материалов  в  ландшафтном
дизайне.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Примерные темы рефератов и презентаций:

1. Эстетическая оптимизация среды обитания человека 
2. Формы организации культурных ландшафтов. 
3. Садово-парковое искусство России в XIX веке (основные концепции, характерные

материалы, планировка). 
4. Садово-парковое искусство России в  XX веке (основные концепции, характерные

материалы, планировка). 
5. Садово-парковое искусство России в XXI веке (основные концепции, характерные

материалы, планировка). 
6. Современные концепции озеленения городов России.
7. Основные  растительные  материалы,  используемые  для  создания  композиций  и

объектов в классических парках русских усадеб конца ХVIII – начала ХIХ века
8. Основные  растительные  материалы,  используемые  для  создания  композиций  и

объектов в классических парках русских усадеб конца ХIХ века
9. Основные  растительные  материалы,  используемые  для  создания  композиций  и

объектов в классических парках прусских усадеб конца ХIХ – начала ХХ века
10. Особенности устройства террасных садов
11. Особенности  использования  и  ассортимент  растительных  материалов  в

вертикальном озеленении городской среды
12. Особенности обустройства «зеленых» крыш
13. Обустройство парковок автотранспорта  в  городской и  сельской среде,  в  местах

природоохранных и заповедных зон 

Требования к самостоятельной работе студентов:
Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам: Характеристика  основных
декоративные  качеств  разных  жизненных  форм  растений.  Понятие  об  интродукции.
Использование  материалов  фенонаблюдений в  ландшафтном дизайне.  Декоративные и
биоэкологические  качества,  фенологические  особенности  разных  групп  споровых
растений,  их  эстетическая  оценка  и  использование  в  современном  дизайне  среды.
Декоративные и  биоэкологические  качества,  фенологические  особенности  луковичных,
клубнелуковичных,  корневищных  растений  и  их  эстетическая  оценка  как  материалов,
используемых  в  природном  и  искусственном  ландшафте.  Декоративные  и
биоэкологические  качества,  фенологические  особенности  декоративнолистных  и
декоративноцветущих  травянистых  многолетников  и  их  эстетическая  оценка  как
материалов,  используемых в  природном и  искусственном ландшафте.  Декоративные и
биоэкологические  качества,  фенологические  особенности  декоративнолистных  и
декоративноцветущих  травянистых  однолетников  и  их  эстетическая  оценка  как
материалов,  используемых в  природном и  искусственном ландшафте.  Декоративные и



биоэкологические  качества,  фенологические  особенности  хвойных  пород  древесных
растений  и  их  эстетическая  оценка  как  материалов,  используемых  в  природном  и
искусственном ландшафте. Декоративные и биоэкологические качества, фенологические
особенности  лиственных  пород  древесных  растений  и  их  эстетическая  оценка  как
материалов, используемых в природном и искусственном ландшафте. Принципы выбора
различных групп растительных материалов при создании природного и искусственного
ландшафта. Методы проведения оценки эстетического состояния средовых объектов по
ассортименту и внешним признакам растительных материалов в ландшафтном дизайне.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.



На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия
выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основные декоративные 
качества растений разных 
жизненных форм

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3

Тестирование, участие в обсуждении
на Круглом столе

Основные декоративные и 
биоэкологические качества  
разных групп травянистых 
растений и их оценка как 
материалов, используемых в 
природном и искусственном 
ландшафте

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3,
ПК-6.1, ПК-
6.2

Тестирование, участие в обсуждении
на Круглом столе

Основные декоративные и 
биоэкологические качества 
разных групп древесных 
растений и их оценка как 
материалов, используемых в 
природном и искусственном 
ландшафте.

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3, 
ПК-6.1, ПК-
6.2

Тестирование, участие в обсуждении
на Круглом столе

Практическое  использование 
растительных материалов в 
природном и искусственном 
ландшафте.

ПК-5.1, ПК-
5.2., ПК-5.3,
 ПК-6.1, ПК-
6.2,
ПК-7.1, ПК-

Тестирование, участие в обсуждении
на Круглом столе, выполнение

практического задания



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
7.2

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примерные темы для круглого стола:

1. Особенности  эстетических  и  биоэкологических  признаков  различного
растительного материала и его использование в мировом ландшафтном искусстве.

2. Параметры оценки качества растительного материала на объектах ландшафтного
дизайна и методы ее оценки. 

3. Нормы  качества  и  требования,  предъявляемые  к  эстетическим  особенностям
растительного  материала  при  работах  по  ландшафтному  проектированию  в
природном и искусственном ландшафте.  

4. Современные рынки декоративных растительных материалов для садово-паркового
строительства. Основные тренды и направления.

5. Регулярные  сады  Европы  (история,  традиции,  своеобразие  растительных
материалов)

6. Пейзажные  сады  Европы  (история,  традиции,  своеобразие  растительных
материалов)

7. Миниатюрные  садики  стран  Восточной  Азии  (история,  традиции,  своеобразие
растительных материалов)

Примерные темы тестовых заданий для контроля лекционных занятий

Раздел 1. Декоративные качества растений разных жизненных форм.
Тема № 1. Характеристика основных декоративные качеств разных жизненных форм 
растений. Понятие об интродукции. Использование материалов фенонаблюдений в 
ландшафтном дизайне. 

Подберите соответствующие пары обозначений декоративной окраски листвы или хвои у 
древесных пород на русском и латинском языках 
1. белая 1. argenteum
2. серебристая 2. rubrum
3. желтая, светло-желтая 3. album
4. охряно-желтая 4. luteum
5. красная 3. flavum
Вариант: 1-3; 2-1; 3-4; 4-5; 5-2 

Закончите предложение. 
Штамбовые формы деревьев и кустарников выращивают …
1. только в виде солитеров
2. только в групповых посадках разного типа 
3. как в виде солитеров, так и в групповых посадках разного типа
4. в том числе в виде солитеров 
5. в групповых посадках разного типа
Вариант: 3,4,5 



Какие из перечисленных декоративных древесных растений особо ценятся своей 
декоративной ХВОЕЙ в осенний период? 
1. ель обыкновенная
2. ель колючая
3. болотный кипарис
4. сосна обыкновенная
5. лиственница японская 
6. биота восточная 
Вариант: 3, 5, 6 

Какие из перечисленных древесных растений ценятся как своей декоративной ЛИСТВОЙ,
так и ПЛОДОНОШЕНИЕМ? 
1. рябинник рябинолистный
2. платан восточный
3. скумпия кожевенная
4. сумах оленерогий
5. рябина ария
6. самшит обыкновенный
7. форзиция европейская
Вариант: 2, 3, 4, 5 

Укажите декоративные деревья и кустарники с красными и красно-оранжевыми плодами
1. рябина обыкновенная 
2. черемуха обыкновенная 
3. кизильник горизонтальный 
4. бузина черная 
5. сумах оленерогий 
6. бирючина обыкновенная 
Варианты: 1, 3, 5 

Что такое интродукция растений?
1. деятельность человека, направленная на выращивание декоративных растений
2. деятельность человека, направленная на выращивание декоративных и пищевых 
растений
3. деятельность человека, направленная на культивирование растений (разных таксонов) в 
других регионах
Вариант: 3

Раздел 2. Основные декоративные и биоэкологические качества  разных групп 
травянистых растений и их оценка как материалов, используемых в природном и 
искусственном ландшафте. 

Тема № 2. Декоративные и биоэкологические качества, фенологические особенности 
разных групп споровых растений, их эстетическая оценка и использование в современном 
дизайне среды. 

Где впервые возникли сады мхов?
1. в Голландии 
2. в Германии 
3. в Японии 
4. в Китае 



5. в Египте 
Вариант: 3 

В каких из перечисленных композиций используются только мхи? 
1. в лесных 
2. в водно-болотных 
3. в каменисто-гравийных 
4. в создании растительных граффити 
5. в бонсай 
Вариант: 4 

Укажите правильный вариант ответа: 
1. Зеленые мхи используют только в оформлении интерьера
2. Зеленые мхи используют только в ландшафтном дизайне
3. Зеленые мхи используют в оформлении интерьера и в ландшафтном дизайне
4. Зеленые мхи используют только в создании бонсай 
5. Зеленые мхи используют только в создании цветочных композиций 
Вариант: 3 

В композициях какого типа используют большинство хвощей? 
1. в композициях лесного типа (лесопарки и посадки лесных культур в естественных 
ландшафтах)
2. в создании прибрежноводного ландшафта 
3. в создании клумб разного типа 
4. в создании подпорных стенок 
5. в композициях, выращиваемых в мобильных контейнерах 
Вариант: 1, 2 

В каких композициях используют большинство папоротников? 
1. в композициях лесного типа 
2. в создании прибрежно-водного ландшафта 
3. в создании гравийных садов 
4. в создании рабаток
5. в создании подпорных стенок 
6. в подвесных контейнерах
7. в фонтанах
Вариант: 1, 2, 4, 5, 6 

Составьте пары, соответствующие таксономическим группам и названиям декоративных 
споровых растений: 
1. мох 1. Polypodium vulgare
2. хвощ 2. Sphagnum sp.  
3. плаун 3. Equisetum fluviatile
4. папоротник 4. Lycopodium annotinum
Вариант: 1-2, 2-3, 3-4, 4-1  

Тема № 3. Декоративные и биоэкологические качества, фенологические особенности 
луковичных, клубнелуковичных, корневищных растений и их эстетическая оценка как 
материалов, используемых в природном и искусственном ландшафте. 
По каким ДЕКОРАТИВНЫМ качествам различают между собой представителей группы 
декоративнолуковичных  растений?



1. по размерам
2. по строению 
3. по срокам цветения
4. по агротехнике
5. по продолжительности цветения
6. по устойчивости к болезням и вредителям
7. по происхождению
Вариант: 1, 2, 3, 5

Какие из перечисленных растений относят к луковичным?
1. нарцисс
2. тюльпан
3. ирис
4. лилия
5. гладиолус
Вариант: 2, 4

Какие ДЕКОРАТИВНЫЕ качества нарциссов ценятся в ландшафтном дизайне?
1. сезонное цветение
2. ароматные цветки
3. привлекательное строение цветков
4. фактура соцветий
высота растений
5. легкость выращивания культуры
Варианты: 1, 2, 3 

Продолжите предложение. 
Окраску лепестка сорта нарцисса описывают, мысленно разделив ее на три зоны:
1. от кончика к центру
2. от центра к кончику
3. от середины к периферии
4. от основания коронки к ее верхушке
Вариант: 1 

Подберите пары, соответствующие принятым названиям форм цветка у лилий и их 
номерам на рисунках

1. колокольчатая форма
2. кубковидная форма
3. чалмовидная форма
4. трубчатая форма
5. чашевидная форма (широковоронковидная)
Варианты: 1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 5-1



Укажите, в каких типах посадок в ландшафтном дизайне используются представители 
рода купена (Polygonatum)?
1. в посадках на газоне как солитер
2. в посадках под деревьями
3. в сезонных клумбах
4. в рабатках
5. в контейнерах
6. в оформлении водоемов
7. в миксбордерах
Варианты: 2, 6, 7

Тема № 4. Декоративные и биоэкологические качества, фенологические особенности 
декоративнолистных и декоративноцветущих травянистых многолетников и их 
эстетическая оценка как материалов, используемых в природном и искусственном 
ландшафте. 

При оценке ДЕКОРАТИВНЫХ качеств многолетних травянистых растений учитывают:
1. декоративность цветения
2. декоративность плодоношения
3. сроки цветения и плодоношения
4. запах цветов и соцветий
5. декоративность листвы
6. высоту побегов
7. положение побегов в пространстве
8. долговечность произрастания на одном месте
Варианты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Перечислите цветочные культуры, не теряющие свою декоративность и после пяти – 
шести лет культивирования.
1. пионы
2. хосты
3. традесканции
4. астры
5. тысячелистники
6. примулы
7. коровяки
Варианты: 1, 2, 4, 5

Укажите среди перечисленных декоративных многолетников три почвопокровных 
растения
1. флокс шиловидный (Phlox subulosa)
2. василек горный (Centaurea montana)
3. вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia)
4. астильба арендса (Astilbe x arendsii)
5. традесканция виргинская (Tradescantia virdginiana)
6. очиток белый (Sedum alba)
Варианты: 1, 3, 6

Укажите среди перечисленных декоративных многолетников те, которые обладают 
устойчивостью к затенению и используются в ландшафтном дизайне в теневых посадках 
(три вида)
1. камнеломка Арендса (Saxifraga arendsi)



2. зеленчук желтый (Galeobdolon luteum)
3. вальштения геоидес (Waldstenia geoides)
4. гвоздика перистая (Dianthus plumarius)
5. печеночница обыкновенная (Hepatica nobilis)
Варианты: 2, 3, 5

Подберите названия многолетних декоративных растений соответствующие номерам их 
изображений 

1    2 3 

4   5   6

Подберите названия многолетних декоративных растений, соответствующие номерам их 
изображений

1 астильба Арендса
2 традесканция виргинская
3 пентестемон гибридный
4 ветреница японская, гибридная
5 эхинацея пурпурная
6 василек горный
Вариант: 1-4; 2-3; 3-5; 4-2; 5-1; 6-6 

Найдите соответствия между перечисленными декоративными многолетниками и сроками
их цветения
1. энотера миссурийская 1. зимне-весенний
2. флокс метельчатый 2. весенний
3. золотарник гигантский 3. весенне-летний
4. морозник черный 4. летний
5. примула зубчатая 5. летнее-осенний
6 дицентра красивая 6. осенний
Вариант: 1-4; 2-5; 3-6; 4-1; 5-2; 6-3 



Тема № 5. Декоративные и биоэкологические качества, фенологические особенности 
декоративнолистных и декоративноцветущих травянистых однолетников и их 
эстетическая оценка как материалов, используемых в природном и искусственном 
ландшафте.

Вставьте пропущенное слово. 
Декоративная ценность двулетников обычно проявляется на ___  год их развития
Вариант: второй

Укажите среди перечисленных декоративных однолетних видов три, которые можно 
отнести к почвопокровным
1. амарант хвостатый (Amaranthus caudatus)
2. портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora)
3. астра однолетняя (Callistephus chinencic)
4. лобелия эринус (Lobelia erinus)
5. алиссум приморский (Alissum maritimum)
Варианты: 2, 4, 5

Укажите среди перечисленных растений четыре декоративных однолетника, 
используемых как вьющиеся или ампельные
1. горошек душистый (Lathyrus odorata)
2. Эхиноцистис лопастный (Echinocystis lobata)
3. василек синий (Centaurea cyanum)
4. кобея лазящая (Cobaea scandens)
5. сутера раскидистая, бакопа (Sutera diffusa)
6. львиный зев (Antirrinum majus)
Варианты: 1, 2, 4, 5

Укажите среди перечисленных декоративных двулетников четыре вида, которые 
обладают высоким ростом и используются в ландшафтном дизайне как солитеры
1. маргаритка двулетняя (Bellis pereninls)
2. наперстянка пурпурная (Digitalis purpurea)
3. коровяк густоцветковый (Verbascum densiflorum)
4. шток-роза розовая (Altaea rosea)
5. ворсянка волосистая (Dipsacus pilosus)
6. анютины глазки (Viola Wittrockiana)
Варианты: 1

Найдите соответствия между перечисленными декоративными однолетниками и сроками их 
цветения
1. энотера миссурийская 1. зимне-весенний
2. флокс метельчатый 2. весенний
3. золотарник гигантский 3. весенне-летний
4. морозник черный 4. летний
5. примула зубчатая 5. летнее-осенний
6. дицентра красивая 6. осенний
Варианты: 1-4; 2-5; 3-6; 4-1; 5-2; 6-3

Подберите названия растений, соответствующие номерам их изображений



1    2     3 

4     5    6 

1. капуста огородная
2. колокольчик средний
3. агератум Хаустона
4. табак душистый
5. гвоздика бородатая (турецкая)
6. наперстянка пурпурная
Варианты: 1-1; 2-5; 3-6; 4-2; 5-3; 6-4

Раздел 3. Основные декоративные и биоэкологические качества разных групп 
древесных растений и их оценка как материалов, используемых в природном и 
искусственном ландшафте.
Тема № 6. Декоративные и биоэкологические качества, фенологические особенности 
голосеменных древесных растений и их эстетическая оценка как материалов, 
используемых в природном и искусственном ландшафте.

В чем состоит предпочтение выбора хвойных растений при планировании объектов 
озеленения?
1. все хвойные породы устойчивы к загрязнениям в условиях городской среды
2. все хвойные породы долговечны в городских условиях
3. большинство хвойных пород декоративно в течение всех сезонов года
4. большинство хвойных пород хорошо сочетается с травянистыми растениями и 
лиственными древесными породами
Вариант: 3, 4 

Продолжите предложение. Декоративные качества гинкго двулопастного  (Ginkgo biloba) 
заключаются … 
1. в его красивой коре
2. в его красивых листьях
3. в его красивой кроне
4. в его красивых семенах
Вариант: 1, 2, 3 



Какие виды елей используют в лесозащитных полосах и живых изгородях?
1. Ель сизая (Picea glauca)
2. Ель колючая (Picea pungens)
3. Ель обыкновенная (Picea abies)
4. Ель ситхинская (Picea sitchensis)
Вариант: Вариант 3 

Какие из перечисленных хвойных пород используют в России преимущественно в парках 
ландшафтного типа?
1. Лжетсуга  Мензиеза (Pseudotsuga menziesii)
2. Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis)
3. Пихта корейская (Abies koreana)
4. Кипарисовик нутканский (Chamaecyparis nootkatensis)
5. Ель колючая (Picea pungens)
6. Ель обыкновенная (Picea abies)
7. Лиственница европейская (Larix decidua)
Вариант: 2, 6, 7 

В каких типах посадок чаще всего используют туевик поникающий `Пёстрый` (Thujopsis 
dolabrata  ‘Varigata’)?
1. в одиночных посадках на открытом пространстве
2. в групповых посадках в сочетании с разными хвойными породами 
3. в групповых посадках в сочетании с невысокими хвойными породами
4. в групповых посадках в сочетании с небольшими лиственными породами
5. в сочетании с луковичными и декоративными многолетниками 
Вариант: 3, 4, 5 

Какие из перечисленных можжевельников можно  использовать для закрепления откосов 
и склонов? 
1. Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis)
2. Можжевельник казацкий (Juniperus)
3. Можжевельник горизонтальный (Juniperus)
4. Можжевельник конферта (Juniperus conferta)
5. Можжевельник лежачий (Juniperus procumbens)
6. Можжевельник скальный (Juniperus scopulorum)
Вариант: 2, 3, 4, 5 

Тема № 7. Декоративные и биоэкологические качества, фенологические особенности 
лиственных пород древесных растений и их эстетическая оценка как материалов, 
используемых в природном и искусственном ландшафте.
Какие декоративные качества магнолии звездчатой (Magnola stellata) особенно ценят в 
ландшафтных композициях?  
1. форма кроны
2. тип ветвления побегов
3. цветение
4. плодоношение
5. осенняя окраска листвы
Вариант: 1, 2, 3 



Какие декоративные качества представителей рода липа (Tilia) особенно ценят в 
ландшафтных композициях?  
1. форма кроны
2. тип ветвления побегов
3. цветение
4. плодоношение
5. осенняя окраска листвы
Вариант: 1, 3, 4, 5 

Какие декоративные качества представителей рода форзиция (Forsythia) особенно ценят в 
ландшафтных композициях?  
1. форма кроны
2. тип ветвления побегов
3. окраска побегов
4. цветение
5. плодоношение
6. осенняя окраска листвы
Вариант: 1,3,4 

Укажите наиболее популярные кустарники и кустарнички со стелющейся формой кроны 
1. кизильник горизонтальный
2. кизильник блестящий
3. спирея японская
4. барвинок малый
5. сирень обыкновенная
6. жимолость японская
Вариант: 1, 4, 6 

Укажите кустарники, цветущие до распускания листьев 
1. спирея японская
2. дерен мужской
3. рододендрон даурский
4. сирень венгерская
5. трескун амурский
Вариант: 2,3 

Какой декоративноцветущий кустарник изображен на рисунке? 

 
1. спирея японская
2. лапчатка кустарниковая
3. миндаль трехлопастный (луизиания)
4. гортензия крупнолистная
5. шиповник морщинистый 
6. рододендрон японский
7. вейгела ранняя
Вариант: 4 



Раздел 4. Практическое использование растительных материалов в природном и 
искусственном ландшафте.
Тема № 8. Принципы выбора различных групп растительных материалов при создании 
природного и искусственного ландшафта. 
Тема № 9. Методы проведения оценки эстетического состояния средовых объектов по 
ассортименту и внешним признакам  растительных материалов в ландшафтном дизайне. 

Среди перечисленных декоративных видов укажите четыре, которые используют, как  
ампельные однолетние декоративнолистные  культуры
1. будра плющелистная (Glechoma hederacea)
2. хлорофитум хохлатый (Chlorophytumcomosum)
3. дихондра (Dichondra sp.)
4. плектрантус колеусовидный (Plectranthus coleoides)
5. бегония повислая (Begonia pendula)
6. сутера раскидистая, бакопа (Sutera diffusa)
Варианты: 2, 3, 4, 6 

Среди травянистых ампельных растений и лиан укажите те, которые отличаются самым 
продолжительным цветением 
1. горошек душистый (Lathyrus odoratus)
2. лобелия эринус (Lobelia erinus)
3. сутера раскидистая, бакопа (Sutera diffusa)
4. настурция большая (Tropaeolum majus)
5. гречиха зарослевая (Fallopia dumetorum)
Варианты: 2, 3, 4 

Найдите соответствия между перечисленными декоративными лианами и ампельными 
растениями с преобладающей окраской их цветов и соцветий
1. белая 1. фасоль огненно-красная
2. кремовая 2. горошек лесной
3. розово-лиловая 3. кобея лазящая
4. оранжево-красная 4. сутера (бакопа) 
5. сине-фиолетовая 5. эхиноцистис лопастный
Варианты: 1-4; 2-5; 3-2; 4-1; 5-3 

При оценке ДЕКОРАТИВНЫХ качеств травянистых лиан учитывают:
1. декоративность цветения
2. декоративность плодоношения
3. сроки и продолжительность цветения 
4. запах цветов и соцветий
5. декоративность листьев
6. высоту побегов
7. способы крепления побегов к опоре
8. сроки плодоношения
9. тип почв
Варианты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

При оценке БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  качеств травянистых лиан учитывают: 
1. декоративность цветения
2. декоративность плодоношения
3. сроки цветения 
4. продолжительность цветения



5. запах цветов и соцветий
6. декоративность листьев
7. высоту побегов
8. способы крепления побегов к опоре
9. сроки плодоношения
Варианты: 3, 4, 5, 7, 8, 9 
Укажите среди перечисленных растений многолетние декоративные травянистые лианы
1. сутера раскидистая, бакопа (Sutera diffusa)
2. алиссум приморский (Alissum maritimum)
3. повой  заборный (Calystegia sepium)
4. хмель обыкновенный (Humulus lupulus)
5. вьюнок  полевой (Convolvulus arvensis)
Варианты: 3, 4, 5 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Тема  1.  Основные  декоративные  качества  растений.  Использование
интродуцентов в дизайне искусственного и природного ландшафта. 

Что  понимают  под  декоративными  качествами растений  как  «материалами»,
используемыми в природном и искусственном ландшафте? 

Что такое интродукция растений? Что понимают под термином «районирование»? 

Какими  декоративными  и  биоэкологическими  качествами  должны  обладать
интродуценты для того,  чтобы их  можно было использовать  в  создании гармоничных
композиций и объектов в искусственном ландшафте? 

Тема  2.  Основные  биоэкологические  и  декоративные  свойства  споровых
растений, их оценка и использование в дизайне. 

Охарактеризуйте  основные  декоративные  качества  высших  споровых  растений.
Как при оформлении природного и искусственного ландшафта эта группа растений может
быть использована? 

Охарактеризуйте основные декоративные качества печеночных и сфагновых мхов.
Приведите примеры конкретных видов. Как они используются в оформлении интерьера и
в ландшафтном дизайне? 

Охарактеризуйте  основные  декоративные  качества  зеленых  мхов.  Приведите
примеры  конкретных  видов.  Как  они  используются  в  оформлении  интерьера  и  в
ландшафтном дизайне? 

Какие технологии выращивания мхов на горизонтальной и вертикальной, плоской
и  объемной  поверхности  вы  знаете?  Где  в  ландшафтном  дизайне  они  могут  быть
применены? 



Какова  технология  оформления  ландшафта  и  интерьера  с  применением
растительного пластика  Terramac? Какие ландшафтные композиции можно подготовить,
используя эту технологию в искусственном и природном ландшафте, в интерьере? 

Что собой представляют традиционные японские сады мхов? Охарактеризуйте их с
позиций особой философии и художественной ценности (в том числе как имеющих свое
лицо, стиль, и характер). 

Какие мхи и как могут быть использованы в оформлении «зелёных» крыш, камней,
скульптур, в создании особых арт-объектов? В чем их преимущество и в чем недостатки
как растительного материала? 

Что  собой  представляет  граффити  с  использованием  мхов?  Какова  технология
выполнения, поддержания на протяжении продолжительного времени и стилистика такой
композиции?  В оформлении какой ландшафтной среды этот вид современного искусства
может быть использован?

Охарактеризуйте основные декоративные качества и биологические особенности
плаунов.  Приведите  примеры конкретных видов.  Как  они  могут  быть  использованы в
природном и искусственном ландшафте? 

Охарактеризуйте основные декоративные качества и биологические особенности
хвощей.  Приведите  примеры  конкретных  видов.  Как  они  могут  быть  использованы  в
природном и искусственном ландшафте? 

Охарактеризуйте основные декоративные качества и биологические особенности
папоротников. Приведите примеры конкретных видов. Как они могут быть использованы
в природном и искусственном ландшафте, в оформлении интерьера? 

Какие виды папоротников чаще всего  используют в  искусственном ландшафте?
Каковы  их  декоративные  качества  и  биоэкологические  особенности?  С  какими
травянистыми  и  древесными  растениями  папоротники  лучше  всего  сочетаются  для
создания гармоничной и высокодекоративной композиции? 

Какова цветовая палитра у природных видов и декоративных форм папоротников?
Какие зимнезеленые папоротники используют для создания композиций в ландшафтном
дизайне? 

Какие водные мхи и папоротники вы знаете? Как их используют в искусственном и
природном ландшафте и в оформлении интерьеров? 

Что  такое  «флорариумы»?  Какие  растения  выращивают  в  них?  Какими
биоэкологическими  и  декоративными  качествами  должны обладать  эти  растения?  Где
могут быть использованы флорариумы? 

Тема  3.  Основные  биоэкологические  и  декоративные  свойства  древесных
растений,  и  их  оценка  как  материалов,  используемых  в  естественном  и
искусственном ландшафте. 



Что  является  объектом  изучения  дендрологии  и  ее  раздела  «Декоративная
дендрология»? 

Что  называют  жизненной  формой  растения?  На  какие  жизненные формы делят
растения и по каким признакам? Приведите примеры декоративных растений, имеющих
разную жизненную форму. 

На  какие  группы  делят  деревья  и  кустарники  по  высоте?  Приведите  примеры
декоративных древесных растений из этих групп.

Что  называют  онтогенезом  растения?  Какие  периоды  онтогенеза  у  растений
различают? Как изменяется внешний облик и декоративные качества растений в процессе
онтогенеза? 

Что  изучает  наука  Фенология?  Что  изучает  фенология  растений  и  фенология
ландшафтов? 

Как  материалы  фенологических  исследований  могут  быть  использованы  в
ландшафтном дизайне? 

Что такое фенологические фазы растений? Как они используются при создании
фенологического  спектра?  Как  материалы  фенологических  наблюдений  могут  быть
использованы при создании декоративных композиций в ландшафтном дизайне? 

Где в ландшафтном дизайне находят применение фенологические наблюдения? 

Как  фенологические  наблюдения  позволяют  выявить  динамику  отдельных
элементов дизайна, целых композиций и даже ландшафта? 

В чем заключаются основные декоративные качества ствола и кроны у древесных
растений? Когда эти качества наиболее проявляются? Приведите примеры. 

Что  такое  габитус?  Приведите  примеры  деревьев  и  кустарников  с  различным
габитусом. 

Какие типы форм кроны различают у древесных растений? Приведите примеры. 

Перечислите типы плотности кроны у древесных растений. Приведите примеры. 

Одним из декоративных качеств кроны является ее фактура. Приведите примеры
декоративных древесных растений с разной фактурой кроны. 

В  чем  заключаются  основные  декоративные  качества  листьев у  древесных
растений?  Когда  эти  качества  проявляются  у  разных  древесных  растений?  Приведите
примеры. 

На  какие  группы  по  величине  листьев  делят  древесные  растения?  Приведите
примеры. 

На  какие  группы  делят  декоративные  древесные  растения  по  форме  листьев?
Приведите примеры. 



Как фактура листьев влияет на общую оценку декоративных качеств древесных
растений?  приведите  примеры  декоративных  деревьев,  кустарников  и  лиан  с  разной
фактурой листьев. 

Какая  окраска  листьев  древесных  хвойных  и  лиственных  пород  присуща
естественным природным видам деревьев и кустарников? Как она изменяется в течение
сезонов года?  Приведите примеры. 

Какова палитра цветов и оттенков листьев и хвои известна у древесных форм и
сортов? Приведите примеры. 

Как  учет  окраски  листьев  может  быть  использован  при  создании  гармоничных
декоративных композиций в ландшафтном дизайне? 

В чем заключаются декоративные качества цветов и соцветий древесных растений,
используемых в ландшафтном дизайне? 

На  какие  группы  по  размеру  цветков  и  соцветий  делят  древесные  растения?
Приведите примеры. 

Как  оцениваются  декоративные  качества  древесных  растений  в  зависимости  от
окраски  цветов  и  соцветий?  От  каких  факторов  зависит  окраска  цветов  и  соцветий?
Приведите примеры. 

Какую роль в оценке общих качеств играет запах цветов? На какие группы делят
растения в зависимости от качества и интенсивности запаха цветов? Приведите примеры. 

Какое  значение  при  создании  ландшафтных  композиций  имеют  сроки  и
продолжительность цветения? Что означает в ландшафтном дизайне понятие «композиция
непрерывного цветения»? 

На какие группы по продолжительности цветения делят декоративные древесные
растения? Приведите примеры. 

Какими  признаками  характеризуются  декоративные  качества  плодов  древесных
растений? Приведите примеры. 

Тема  4.  Голосеменные  растения,  используемые  в  создании  и  оформлении
современного естественного и искусственного ландшафта 

Охарактеризуйте  биоэкологические  и  декоративные  особенности  гинкго
двулопастного  (Ginkgo biloba). Приведите примеры декоративных форм гинкго. Как они
используются в ландшафтном дизайне? 

Охарактеризуйте  биоэкологические и  декоративные особенности представителей
рода  сосна (Pinus). Как и где в естественном и искусственном ландшафте используются
разные виды и декоративные формы сосен? 

Охарактеризуйте  биоэкологические и  декоративные особенности представителей
рода  ель (Picea).  Как и  где  в  естественном и искусственном ландшафте используются
разные виды и декоративные формы елей? 



Охарактеризуйте  биоэкологические и  декоративные особенности представителей
рода  пихта (Abies). Как и где в естественном и искусственном ландшафте используются
разные виды и декоративные формы пихт? 

Охарактеризуйте  биоэкологические и  декоративные особенности представителей
рода  лиственница (Larix).  Как  и  где  в  естественном  и  искусственном  ландшафте
используются разные виды и декоративные формы лиственниц? 

Охарактеризуйте  биоэкологические и  декоративные особенности представителей
родов лжетцуга (Pseudotsuga) и тсуга (Tsuga). Как и где в естественном и искусственном
ландшафте используются разные виды и декоративные формы Pseudotsuga и Tsuga? 

Охарактеризуйте  биоэкологические и  декоративные особенности представителей
родов  микробиота (Microbiota)  и  туевик (Thujopsis).  Как  и  где  в  естественном  и
искусственном ландшафте используются разные виды и декоративные формы Microbiota
и Thujopsis? 

Охарактеризуйте  биоэкологические и  декоративные особенности представителей
рода  туя (Thuja).  Как и  где  в  естественном и искусственном ландшафте используются
разные виды и декоративные формы туи? 

Охарактеризуйте  биоэкологические и  декоративные особенности представителей
рода кипарисовик (Chamaecyparis). Как и где в естественном и искусственном ландшафте
используются разные виды и декоративные формы кипарисовиков? 

Охарактеризуйте  биоэкологические и  декоративные особенности представителей
рода  можжевельник (Juniperus).  Как и где в естественном и искусственном ландшафте
используются разные виды и декоративные формы можжевельников? 

Охарактеризуйте  биоэкологические и  декоративные особенности представителей
рода  тисс (Taxus). Как и где в естественном и искусственном ландшафте используются
разные виды и декоративные формы тиссов? 

Охарактеризуйте  биоэкологические и  декоративные особенности представителей
родов  таксодиум (Taxodium)  и  метасеквоя (Metasequoia).  Как  и  где  в  естественном  и
искусственном  ландшафте  используются  разные  декоративные  формы  Taxodium  и
Metasequoia? 

Тема  5.  Декоративные  луковичные,  клубнелуковичные  и  корневищные
растения, используемые в современном ландшафтном дизайне 

Охарактеризуйте  биоэкологические  особенности  и  декоративные  качества
представителей  группы  мелколуковичных травянистых  растений.  Как  и  где  в
естественном  и  искусственном  ландшафте  используются  разные  виды  и  сорта
мелколуковичных?  Назовите  наиболее  распространенных  представителей  этой  группы
декоративных растений. Какова цветовая палитра их представителей?  

Охарактеризуйте  биоэкологические  особенности  и  декоративные  качества
представителей  родов  гиацинт  (Hyacinthus)  и  гальтония  (Galtonia).  Как  и  где  в
естественном  и  искусственном  ландшафте  используются  разные  виды  и  сорта  этих



растений?  Какова  цветовая  палитра  наиболее  распространенных  представителей
Hyacinthus и Galtonia?  

Охарактеризуйте  биоэкологические  особенности  и  декоративные  качества
представителей  рода  нарцисс  (Narcissus).  Как  и  где  в  естественном  и  искусственном
ландшафте используются разные виды и сорта нарциссов? 

Охарактеризуйте  биоэкологические  особенности  и  декоративные  качества
представителей  рода  рябчик  (Fritillaria).  Как  и  где  в  естественном  и  искусственном
ландшафте используются разные виды и сорта Fritillaria? 

Охарактеризуйте  биоэкологические  особенности  и  декоративные  качества
представителей  рода  тюльпан  (Tulipa).  Как  и  где  в  естественном  и  искусственном
ландшафте  используются  разные  виды  и  сорта  тюльпанов?  Какова  цветовая  палитра
наиболее распространенных представителей этого рода, включая многочисленные сорта?

Охарактеризуйте  биоэкологические  особенности  и  декоративные  качества
представителей рода лук  (Allium). Как и где в естественном и искусственном ландшафте
используются разные виды и декоративные формы луков? 

Охарактеризуйте  биоэкологические  особенности  и  декоративные  качества
представителей родов следующих корневищных растений: ландыш (Convallaria); купена
(Polygonatum);  спаржа  аптечная  (Asparagus);  кордилина  (Cordyline).  Как  и  где  в
естественном  и  искусственном  ландшафте  используются  разные  виды  и  сорта  этих
растений? Какова цветовая палитра их наиболее распространенных представителей?  

Охарактеризуйте  биоэкологические  особенности  и  декоративные  качества
представителей родов корневищных растений лилейник (Hemerocallis) и хоста  (Hosta).
Как и где в естественном и искусственном ландшафте используются разные виды и сорта
этих растений? Какова цветовая палитра их наиболее распространенных представителей?  

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,

отлично зачтено 86-100



технологий
Базовый Применение

знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования: учебник / под ред. 
А.В. Исачкина. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 522 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС 
«Znanium» (1)

Дополнительная литература
Орлова, Т. Ф. Выращивание декоративно-цветочных растений в защищенном грунте: 
учебное пособие / Т. Ф. Орлова, Н. А. Куликова. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский 
ГАУ, 2019. - 88 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Чухлебова, Н. С. Систематика растений: учебно-методическое пособие / Н. С. 
Чухлебова, А. С. Голубь, Е. Л. Попова. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. 
аграрного ун-та, 2013. - 116 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)



 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

 Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Проектирование».

Цель  дисциплины  -  овладение  общекультурными  и  профессиональными
компетенциями в области формирование креативного мышления, творческого подхода к
средовому  проектированию.  Освоение  языка  средового  дизайна,  средств  и  методов,
адекватных проектным задачам средового дизайна.
Проектирование  как  утилитарных,  графических,  так  и  объемно-пространственных,
средовых  продуктов  дизайна,  умение  в  процессе  творческого  поиска  решить  любую
дизайнерскую задачу. 

Программа курса рассчитана как на изучение общего процесса проектирования,
так  и  на  проектирование  конкретных  объектов,  включающих  предметно-
пространственные комплексы, внутренние пространства зданий и сооружений, открытые
городские пространства, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы,
их оборудование и оснащения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления
их противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:  теоретические  основы
проектирования  объектов
средового дизайна;
Уметь:  применять
теоретические знания в процессе
создания  дизайнерского
решения;
Владеть:  научно-понятийным
аппаратом  и  пониманием
особенностей  дизайнерского
проектирования  объектов
средового дизайна.

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Оценивает личностные 
ресурсы по достижению целей 
саморазвития и управления 
своим временем на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.
УК-6.2. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
реализации траектории 
саморазвития

Знать:  принципы эффективного
планирования  своего  времени,
внутреннего  контроля  и
организации;
Уметь: ориентироваться в целях
и  задачах,  необходимых  к
выполнению  при  достижении
эффективного  обучения;
находить и использовать в своей
образовательной  деятельности
различные  информационные
источники, в том числе научного
и  методического  характера  для
реализации  саморазвития  и
образования  в  течение  всей



жизни;
Владеть:  методами
эффективного управления своего
временем.

ОПК-3. Способен 
выполнять 
поисковые эскизы 
изобразительными 
средствами и 
способами 
проектной графики;
разрабатывать 
проектную идею, 
основанную на 
концептуальном, 
творческом 
подходе к решению
дизайнерской 
задачи; 
синтезировать 
набор возможных 
решений и научно 
обосновывать свои 
предложения при 
проектировании 
дизайн-объектов, 
удовлетворяющих 
утилитарные и 
эстетические 
потребности 
человека (техника и
оборудование, 
транспортные 
средства, 
интерьеры, 
полиграфия, 
товары народного 
потребления)

ОПК-3.1. Понимает принципы 
построения дизайн-решения и 
знает этапы его разработки; 
ориентируется в особенностях 
конструктивного решения, 
художественных и 
композиционных средствах, 
используемых технологиях и 
материалах.
ОПК-3.2.  Выполняет эскизы 
средствами и способами 
проектной графики, чертежи и 
технический эскизы проекта.
ОПК-3.3.  Применяет на 
практике знания о принципах 
построения дизайн-решения и 
этапов его разработки; об 
особенностях конструктивного 
решения, художественных и 
композиционных средствах; 
используемых технологиях и 
материалах.

Знать:
-  приемы  подачи  графического
материала;
- основы проектной графики;
-  социально-культурные,
демографические,
психологические,
функциональные  и
художественные  основы
формирования  архитектурной
среды;
Уметь:
-  последовательно  выполнять
творческую  работу  (от
форэскиза до его воплощения в
различных материалах);
-  собирать  и  анализировать
информацию  и  разрабатывать
задания  на  проектирование
средовых объектов;
Владеть:
-  методиками  дизайнерского
проектирования;
-  комплексного  формирования
объектов  и  систем  предметно-
пространственной среды.

ОПК-4. Способен 
проектировать, 
моделировать, 
конструировать 
предметы, товары, 
промышленные 
образцы и 
коллекции, 
художественные 
предметно-
пространственные 
комплексы, 
интерьеры зданий и
сооружений 

ОПК-4.1. Имеет представление 
о постановке дизайн-концепции,
включающая постановку целей 
и задач проектных идей; о 
технологиях проектирования и 
конструирования предметов.
ОПК-4.2. Знает принципы 
построения дизайн-решения и 
этапы его разработки; 
особенности конструктивного 
решения, художественные и 
композиционные средства, 
используемые технологии и 
материалы.

Знать: 
-  основы  теории  и  методы
проектирования  объектов
средового дизайна;
-  основы  и  закономерности
визуального восприятия;
-  состав  и  технику  разработки
заданий на проектирование;
-  содержание  и  источники
предпроектной  информации,
методы ее сбора и анализа;
-  систему  проектной  и  рабочей
документации,  ее  состав,
основные требования к ней;



архитектурно-
пространственной 
среды, объекты 
ландшафтного 
дизайна, используя 
линейно-
конструктивное 
построение, 
цветовое решение 
композиции, 
современную 
шрифтовую 
культуру и способы
проектной графики

ОПК-4.3. Анализирует выводы, 
полученные при анализе 
проектов-аналогов, синтезирует 
полученные результаты с целью
создания собственного 
проектного решения

-  типологию,  основные
особенности  и  принципы
предметного наполнения среды,
Уметь:
-  генерировать проектную идею
и последовательно  ее  развивать
в проектировании;
-  Использовать  достижения
мировой  культуры  в  проектной
практике;
-  обеспечивать  в  проекте
решение актуальных социально-
экологических  задач  создания
естественной,  художественно
выразительной  и  комфортной
среды;
-  выполнять  проектную
документацию  на  всех  стадиях
проектирования;
-  разрабатывать  проектные
решения  во  взаимодействии  со
специалистами смежниками;
-  интегрировать  в  проекте
системы  конструкций,
управления  климатом,
безопасности
жизнедеятельности, инженерные
системы.
Владеть:
-  навыками  создания  и
продвижения  авторского
проектно-художественного
замысла,  стимулирования
проектных инноваций;
-навыками применения приемов
и  средств  композиционного
моделирования;
-навыками  использования
технологий  компьютерного
проектирования.

ОПК-5. Способен 
организовывать, 
проводить и 
участвовать в 
выставках, 
конкурсах, 
фестивалях и 
других творческих 
мероприятиях

ОПК-5.1. Пользуется научно-
понятийным аппаратом 
музейной сферы деятельности.
ОПК- 5.2. Позиционирует себя 
как организатор, участник 
выставочных мероприятий, 
творческих конкурсов и пр.
ОПК-5.3. Использует 
полученные навыки в процессе 
разработки проектных идей.

Знать: 
-  теоретические  основы
формообразования  и  основные
проблемы  в  истории  развития
культуры и искусства;
-  хронологические  границы
возникновения  искусства  в
западноевропейских  странах,
российском  государстве;
основные предпосылки и  этапы
развития  культуры и  искусства,
а  также  специфику  развития



каждой из культур;
Уметь:
-  позиционировать  свою
деятельность  в  различных
музейных  и  иных  выставочных
контекстах;
-  использовать  полученные
навыки  в  процессе  разработки
проектных идей.
Владеть:
- аналитическими навыками,
- научно-понятийным аппаратом
и  пониманием  особенностей
определенных видов искусств и
их  места  в  структуре  общей
теории и истории искусства.

ОПК-6. Способен 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-6.1. Выбирает 
современные информационные 
технологии и программные 
средства, в том числе 
отечественного производства, 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности.
ОПК-6.2. Демонстрирует 
способность использовать 
цифровые ресурсы для решения 
задач профессиональной 
деятельности

Знать:  перечень
информационных  технологий,
подходящий для  решения  задач
профессиональной
деятельности;
Уметь:  пользоваться
различными  программными
ресурсами  для  реализации
проектов по созданию средового
дизайна;
Владеть:  навыками
использования
специализированного
программного  обеспечения  с
целью  выполнения
проектирования  средового
дизайна.

ПК-6 Способность 
учитывать при 
разработке 
художественного 
замысла 
особенности 
материалов с 
учетом их 
формообразующих 
свойств.

ПК-6.1 Знает принципы работы 
лабораторного и 
производственного 
оборудования.
ПК-6.2 Ставит цели и выявляет 
задачи и пути их решения, 
выполняет все этапы проектов, 
эффективно применяет новые 
технологии для решения 
профессиональных задач с 
учетом особенностей 
материалов и их 
формообразующих свойств.

Знать: 
-  о  методах  применения
отделочных и конструкционных
материалов  в  средовом
проектировании; 
Уметь: 
-  грамотно  применять
конструкционные  и
декоративные  материалы  при
конструировании  средовых
объектов;
Владеть:
-  навыками  отбора
конструкционных  и
декоративных  материалов  из
всего имеющегося многообразия
с  учетом  оценки  качества,
стоимости, декоративности.

ПК-7 Способность ПК-7.1 Обладает знанием о Знать:



анализировать и 
определять 
требования к 
дизайн-проекту и 
синтезировать 
набор возможных 
решений задачи 
или подходов к 
выполнению 
дизайн-проекта.

технологиях, материалах и 
приёмах работы для 
выполнения полученного 
задания.
ПК-7.2 Анализирует 
художественные, 
конструкторские и др. 
особенности различных 
процессов/материалов/исходных
данных для создания дизайн-
продукта.

- о фундаментальных проблемах
и  актуальных  задачах  в  сфере
дизайна среды;
Уметь:
- выполнять творческие работы в
соответствии  с  заданными
условиями;
Владеть:
-  профессиональной
ответственностью,  высокой
мотивацией  к  творческой
деятельности.

ПК-8 Способность 
конструировать 
предметы, товары, 
промышленные 
образцы, 
коллекции, 
комплексы, 
сооружения, 
объекты, в том 
числе для создания 
доступной среды.

ПК-8.1 Ориентируется в 
направлениях, особенностях и 
проблемах современного 
дизайна и направлениях дизайна
среды
ПК-8.2 Выполняет творческие 
работы в соответствии с 
заданными условиями, 
выполняет проектную 
документацию на всех стадиях 
проектирования.
ПК-8.3 Интегрирует в проекте 
системы конструкций, 
управления климатом, 
безопасности 
жизнедеятельности, 
инженерные системы.

Знать: 
-  теоретические  основы
композиционного  построения  в
графическом  и  в  объемно-
пространственном дизайне;
- законы формообразования;
-  систематизирующие  методы
формообразования (модульность
и комбинаторику);
-  преобразующие  методы
формообразования  (стилизацию
и трансформацию);
-  технологию  изготовления
изделия;
-  принципы  и  методы
эргономики;
Уметь:
-  проводить  предпроектный
анализ;
- производить расчеты основных
технико-экономических
показателей,  по  выполненным
обмерам,  для  дизайн-
проектирования;
Владеть:
- навыками разработки проектов,
конструирования  предметов,
товаров,  промышленных
образцов,  коллекций,
комплексов,  сооружений,
объектов,  в  том  числе  для
создания доступной среды.

ПК-10 Способность
выполнять 
эталонные образцы 
объекта дизайна 
или его отдельные 
элементы в макете, 
материале.

ПК-10.1 Умеет создавать 
эталонные образцы объектов 
дизайна или его отдельных 
элементов в макете, материале; 
знает свойства бумаги и 
картона, а также изделий из них,
основ художественно-
технического редактирования и 

Знать:
- теоретические основы работы с
материалами,  конструкциями,
технологиями  в  процессе
создания  эталонных  образцов
объекта  дизайна  в  макете,
материале.
Уметь:



макетирования.
ПК-10.2 Владеет навыками 
применения приемов и средств 
композиционного 
моделирования; использования 
технологий компьютерного 
проектирования.

-использовать  полученные
теоретические  знания  в  работе
над  созданием  макета  объекта
дизайна;
Владеть:
-  потенциалом  в  приращении
опыта  работы  над  созданием
макетов  объекта  дизайна  в
материале. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Проектирование»  (Б1.О.19)  представляет  собой  дисциплину
обязательной части учебного плана.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах).

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 612
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

382

Аудиторная работа (всего): 382
в т. числе:
Лекции -
Практические занятия 370
Лабораторные работы -
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

12

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 194
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 36

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Основы проектной графики в дизайне
среды

Тема 1. Вводная лекция.
Графическая  презентация.  Понятие
«кроки»,  обмерный  чертеж,
«клаузура»,  форэскиз,  эскизный
проект,  проектная  документация,
рабочий  проект,  окончательная
презентация проекта. Коллаборация.

2 Стилизация.   Понятие  знака  и
символа.  Использование  знаков  и
символов.

Тема  1.  Выявление  популярных
знаков  и  символов  из  бытового  и
культурного окружения. Различие в
использовании  знака  и  символа.
Учебное задание.
Тема  2.  Создание  паттерна
связанных с дизайном среды знаков
и символов. Учебное задание.
Тема  3.  Использование  в  дизайне
среды  невербальной  формы
передачи информации (знак, символ,
протосимвол). Учебное задание.
Тема  4.  Персонализация  символа.
Знак  и  символ  на  плоскости  и  в
объемном  проектировании  (малые
архитектурные  формы,  мощение,
логотип,  графическая  подпись,
татуировка). Учебное задание.

3 Понятие  малой  архитектурной
формы.

Тема 1. Виды малой архитектурной
формы.  Скульптура,  указатель,
скамья и т.д. 
Тема 2. Эскиз-клаузура «Разработка
скамьи и ее стилизация, связанная в
связи  с  местом  установки  (Парк,
театр, музей, кафе)»
Тема  3.  Клаузура  «Использование



символов  и  знаков  при
проектировании  реальных  объектов
городской среды»

4 Основы  проекционного  черчения.
Технология  проектных  обмеров.
«Принцип Карандаша».

Тема 1. Обмеры бытовых предметов.
Учебное задание.

5 Изучение  основ  проектирования  в
дизайне  среды  на  примере
памятников архитектуры.

Тема  1.  Графический  анализ
памятников  архитектуры.
Тектоника.  Ритм.  Метр.  Учебное
задание.
Тема  2.  Анализ  и  выявление
транзитно-функциональных  зон,
существующих  классических
городских  пространств.  Учебное
задание.
Тема  3.  Обмеры  и  построение
классической  малой  архитектурной
формы  (парковая  малая  форма,
беседка,  ротонда,  камин  и  т.д.).
Ортогональные  проекции  и
перспективный  чертеж  памятника
архитектуры  и  выявление  его
пластики  средствами  проектной
графики. Учебное задание.

6 Проект  небольшого  открытого
пространства  и  сооружения  с
минимальной функцией

Тема  1.  Проект  малой
архитектурной  формы  и
окружающего  ее  пространства.
Разработка проекта на основе своей,
разработанной  в  1  семестре  эскиз-
клаузуры «Скамья и ее стилизация,
связанная  в  связи  с  местом
установки  (Парк,  театр,  музей,
кафе)»
Тема  2.  «Преодоление
пространства» - клаузура, макет.

7 Плоскостная  композиция  в  дизайне
среды

Тема  1.  Понятие  плоскостной
композиции  в  дизайне  среды  -
«Генеральный план» и «Фасад»
Тема 2. Поисковый, эскизный макет
генерального  плана  и  фасада
(самостоятельная работа)

8 Формообразование  объемно-
пространственного объекта средового
дизайна.  Дизайн  малых
архитектурных форм

Тема  1.  Проект  малой
архитектурной  формы  (беседка,
остановка,  навес)  проекции  +
перспективный  чертеж.  Принцип
модуля  в  дизайне  среды.  Ре-
конструкция  существующего
окружения  малой  архитектурной
формы.

9 Дизайн  жилой  среды  человека.
Предметный  дизайн.  Принцип
«ансамбля»  в  проектировании.

Тема  1.  Виды  жилья.  Критерии
комфортности.  Зонирование  в
типовой  квартире.  Коллаж  из



Зонирование  в  объемно-
пространственном объекте.

стилеобразующих  компонентов
интерьера.  Проект  интерьера
квартиры типовой серии.
Тема  2.  Интерьер  кухни  и  любой
жилой  комнаты  на  выбор  (проект:
план  с  расстановкой  оборудования,
схема  освещения,  развертки,
эргонометрическая  схема,
спецификация  оборудования,
ведомость  отделочных  материалов.
3-Д  изображение  или
перспективный рисунок)
Тема  3.  Освещение  в  интерьере.
Виды  светильников.  Создание
светового настроения.

10 Производственная  и  общественная
среда.  Объемно-планировочное
решение  в  дизайне  среды.
Проектирование  общественных
зданий и интерьеров.

Тема  1.  Особенности  дизайна
общественных  интерьеров.
Знакомство  со  стилями  и
материалами  отделки.  Коллаж  из
стилеобразующих  компонентов
интерьера.
Тема  2.  Дизайн-проект
студенческого  павильона  и
интерьера  кафе  с  коворкингом  и
летней  площадкой.  Вариативность
функционала.

11 Проект  прибрежной  рекреационной
территории в городской среде.

Тема  1.  Проект  прибрежной
рекреационной  территории.
Разработка городской (пригородной)
площади с объектами туристической
инфраструктуры. Создание матрицы
общего  стиля,  «легенды»
территории.  Взаимосвязь  объектов
на  основе  схемы  зонирования.
Схемы  мощения.  Многоуровневое
решение рельефа.  Решение по зоне
подхода  к  водным  объектам.
Навесы,  тенты,  крытые  террасы.
Подбор  конструкционных  и
отделочных материалов.
Тема  2.  Принципы  дизайн-
проектирования  крупного  объекта
общественного  назначения  (театр,
клуб,  музей,  торгово-выставочный
комплекс).
Анализ  ситуационного  плана,
существующей застройки. 
Дизайн-проект  ансамбля
ландшафтного  парка  с
искусственным водоемом и театром.
Анализ  территории.  Генеральный
план.  Ситуационный  план.



Организация  рельефа  участка  с
учетом  природных  факторов.
Зонирование.  Объемно-
планировочные решения.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика практических занятий и самостоятельной работы:

Раздел 1. Основы проектной графики в дизайне.
Освоение  средств  архитектурно-дизайнерской  графики,  овладение  навыками

проектной культуры и презентации проекта. Построение объемно пространственных форм
в  дизайне  среды  (основы  композиции),  освоение  правил  проекционного  черчения,
светотеневой  моделировки  формы  при  помощи  академической  отмывки  прозрачными
(китайской тушью, акварелью) и кроющими красками (гуашью, темперой) во взаимосвязи
с анализом памятников архитектуры, исследованием ордерной системы Греции и Рима
(исследование пропорций, копирование чертежей).

Задание № 1 «Изобразительные средства проектной графики. Пятно, точка, 
линия».
Цель работы: освоение технических приемов выполнения проектной графики (с 
использованием графических приемов: пятна, точки, штриха).
Техника выполнения: гуашь, акварель, простой черный карандаш.
Материалы и оборудование: кисти (щетинная, беличья); щетки, макетный нож, нитки, 
перья, деревянная палочка, целлофан, фактурная бумага, клей ПВА, клей резиновый, 
поролон. Подручные средства: соль, сахар, манка, песок, рис и т.п. Лист чертежной 
бумаги формата А-1.
Форма отчетности: графические работы

Задание № 2. Выполнение простых чертежных упражнений. 
Работа по изучению техник проектной графики. Выполнение проектных техник: 
штриховка, заливки, отмывки, тамповки, торцовки, грунтовки, «бензиновой» техники, 
энкаустики, работы по трафарету (трафарет прямой, трафарет обратный), набрызга. 
Изучение приемов передачи текстуры и фактуры древесины, камня, воды, песка, бетона, 
металла, стекла, текстильных материалов: кружево, муар, сатин, шерсть.
Цель работы: изучение приемов передачи текстуры и фактуры природных материалов.
Техника выполнения: тушь чертежная, черная, простой и черный карандаши. 
Материалы и оборудование: кисти, щетки, фактурная бумага, поролон, целлофан, нитки,
макетный нож, простой, черный и цветные карандаши, перья, деревянные палочки. гуашь,
масляные краски, акварель, темпера. Использование подручных материалов: соль, манка, 
рис. Песок и т.п.
Форма отчетности: графические работы

Задание для самостоятельной работы: Освоить приемы передачи фактуры 
природных материалов (копирование и поиск новых зрительных имитаций материалов). 
Форма отчетности: Альбом (5-7) листов. Формат А-4.
оформление проекта по теме: «Графические средства».
Цель работы: завершение проекта по теме: «Графические средства».
Техника выполнения: бумага, клей.



Материалы и оборудование: 20 образцов (10х10 см), планшет (55х75 см), лист 
чертежной бумаги формата А-1, тушь черная, готовальня, простой карандаш, рейсшина, 
линейка и угольник.
Форма отчетности: практическая работа.

Вопросы для самоконтроля:
Перечислите основные инструменты и материалы, используемые для передачи текстур и 
фактур природных материалов.
Раскройте один из способов передачи текстуры или фактуры природного материала.

Задание для самостоятельной работы: выполнить подбор шрифтов для разных 
разделов проекта на тему «Фантазия». Формат - планшет стандартного размера.
Форма отчетности: Шрифтовая композиция в графической технике на тему «Фантазия». 
Формат планшет стандартного размера. 

Задание № 3. Построение композиции из геометрических тел (куб, шар, конус). 
Вычерчивание композиции в трех ортогональных проекциях, с дальнейшим построением 
аксонометрии или перспективы. Построение теней (собственных и падающих), выявление
формы при помощи теней.
Форма отчетности: графическая работа, планшет стандартного размера.

Раздел 3. Понятие малой архитектурной формы.

Задание № 4. «Скульптура, указатель, скамья»
Задание выполняется на формате А-3, изображаются этапы работы над объектом: 

эскиз, функциональные детали, декоративные детали, стилизованное изображение объекта
в тональной раскладке (тушью).
Цель работы: освоение и развитие навыков и умений в области создания и изображения 
малых архитектурных форм.
Техника выполнения: цветные и простой карандаши, акварель, гуашь, чертежные 
программы.
Материалы и оборудование: 1 лист бумаги формата А-3, цветные пастель, мелки и 
карандаши, простой карандаш, готовальня, линейка и угольник, ноутбук.
Форма отчетности: графические работы, формат А-3.

Задание № 5. «Разработка скамьи и ее стилизация, связанная с местом 
установки»

Задание выполняется на формате А-3, изображаются этапы работы над объектом: 
эскиз, функциональные детали, декоративные детали, стилизованное изображение объекта
в тональной раскладке (тушью).
Цель работы: освоение и развитие навыков и умений в области создания и изображения 
малых архитектурных форм.
Техника выполнения: цветные и простой карандаши, акварель, гуашь, чертежные 
программы.
Материалы и оборудование: 1 лист бумаги формата А-3, цветные пастель, мелки и 
карандаши, простой карандаш, готовальня, линейка и угольник, ноутбук.
Форма отчетности: графические работы, планшет стандартного размера.

Задание № 6. «Использование символов и знаков при проектировании 
реальных объектов городской среды»



Задание выполняется на формате А-3, изображаются этапы работы над объектом: 
эскиз, функциональные детали, декоративные детали, стилизованное изображение объекта
в тональной раскладке (тушью).
Цель работы: освоение и развитие навыков и умений в области создания и изображения 
малых архитектурных форм.
Техника выполнения: цветные и простой карандаши, акварель, гуашь, чертежные 
программы.
Материалы и оборудование: 1 лист бумаги формата А-3, цветные пастель, мелки и 
карандаши, простой карандаш, готовальня, линейка и угольник, ноутбук.
Форма отчетности: графические работы, формат А-3.

             Раздел 4. Основы проекционного черчения. Технология проектных обмеров. 
«Принцип карандаша»

Задание № 7. «Обмеры бытовых предметов»
Технически правильное выполнение обмеров и описания объектов.
Цель работы: освоение, развитие и закрепление умений и навыков в работе по 
выполнению обмеров.
Техника выполнения: цветная чертежная тушь, акварель, гуашь, компьютерные 
чертежные программы.
Материалы и оборудование: планшет 55 х 75 см., лист акварельной или чертежной 
бумаги (ватман) форматом А-1, готовальня, рейсшина, линейка, угольник, простой 
карандаш 4м, 2Т, кисть беличья, цветная чертежная тушь, ноутбук.
Форма отчетности: графическая работа, формат а3.

Задание № 8. Графический анализ памятников архитектуры. 
Цель работы: изучение тектоники, ритма, метра на основании образцов классической и 
современной архитектуры.
Техника выполнения: цветные фломастеры, маркеры, тушь, черная гуашь, 
компьютерные чертежные программы.
Материалы и оборудование: цветные фломастеры, маркеры, лист бумаги формата А-3, 
простой карандаш, готовальня, линейка и угольник, кисти, ноутбук.
Форма отчетности: практическая работа, формат А-3. 2-3 листа.

Задание № 9. Клаузура «Анализ и выявление транзитно-функциональных зон 
существующих городских пространств». 
Цель работы: развитие и закрепление темы: Графический анализ памятников 
архитектуры.
Техника выполнения: любая.
Материалы и оборудование: цветные фломастеры, маркеры, лист бумаги формата А-3, 
простой карандаш, готовальня, линейка и угольник, кисти, ноутбук, фактурная бумага для
оттисков, калька.
Форма отчетности: практическая работа, формат А-3. 2-3 листа.

Раздел 5. Изучение основ проектирования в дизайне среды на примере 
памятников архитектуры

Задание № 10. «Графический анализ памятников архитектуры. Тектоника. 
Ритм. Метр». 
Выдача задания. Работа над построением и вычерчиванием аналитических схем. 



Цель работы: развитие навыков анализа и применения принципов построения 
архитектурных объектов, вычерчивания архитектурной детали, графический анализ 
архитектурных сооружений.
Техника выполнения: карандаши, рапидограф, «китайская» черная тушь, акварель.
Материалы и оборудование: лист чертежной бумаги (ватман) форматом А-3, А-2, 
готовальня, рейсшина, линейка, угольник, простой карандаш 4Т, 2Т; 2М, кисть беличья №
№ 14 – 20, ноутбук.
Форма отчетности: графическая работа.

Задание для самостоятельной работы:
Выполнить наложение графических характеристик на существующую иллюстрацию в 
технике проектной графики (линейно), на чертежном листе бумаги форматом А-3, 
чертежной тушью.
Форма отчетности: практическая работа, формат А-3.

Задание № 11. «Анализ и выявление транзитно-функциональных зон, 
существующих классических городских пространств». 
Выдача задания. Принципы построения. Работа над построением и вычерчиванием схемы 
транзитно-функциональных зон и т.д.). Работа на бумажном носителе или компьютере.
Цель работы: Закрепление навыков выявления и использования принципа зонирования в 
дизайне среды, используя практику построения взаимосвязанных зон и связующих 
транспортных линий, а также совершенствование умений как в ортогональном 
изображении, так и в объеме.
Техника выполнения: «китайская» черная тушь, акварель, распечатка.
Материалы и оборудование: лист акварельной или чертежной бумаги (ватман) 
форматом А-1, готовальня, рейсшина, линейка, угольник, простой карандаш 4Т, 2Т; 2М, 
кисть беличья №№ 14 – 20.
Форма отчетности: практическая работа.

Задание № 12. «Обмеры и построение классической малой архитектурной 
формы». 
Вычерчивание и композиционное построение на планшете классической малой 
архитектурной формы (малой формы: беседки, ротонды, фонтана) Три ортогональные 
проекции, разрез, аксонометрия или перспектива.
Цель работы: Закрепление навыков вычерчивания архитектурной детали, используя 
практику построения арх.обломов, а также совершенствование  умений  в классической 
отмывке архитектурной детали (капитель, декоративный карниз, и т.д.)  в объеме.
Техника выполнения: «китайская» черная тушь, акварель.
Материалы и оборудование: 2 планшета 55 х 75 см., 2 листа акварельной или чертежной
бумаги (ватман) форматом А-1, готовальня, рейсшина, линейка, угольник, простой 
карандаш 4Т, 2Т; 2М, кисть беличья №№ 14 – 20 Тушь сухая «китайская», акварель. 1 
планшет –ортогональные проекции с разрезом, 1 планшет – перспективное изображение.
Форма отчетности: практическая работа.

Раздел  6.  Проект  небольшого  открытого  пространства  и  сооружения  с
минимальной функцией

Задание № 13. «Проект малой архитектурной формы и окружающего ее 
пространства. Разработка контейнера для раздельного сбора мусора с прилегающей 
площадкой, “Скамья и ее стилизация, связанная с местом установки”». Работа над 
объемом малой архитектурной формы – скамья и окружающим ее пространством.  Три 



ортогональные проекции, разрез, аксонометрия или перспектива. Работа с окружающим 
ландшафтом. Планировочные решения участка.
Цель работы: 
Техника выполнения: «китайская» черная тушь, акварель.
Материалы и оборудование: планшет 55 х 75 см., лист акварельной или чертежной 
бумаги (ватман) форматом А-1, готовальня, рейсшина, линейка, угольник, простой 
карандаш 4Т, 2Т; 2М, кисть беличья №№ 14 – 20. Тушь сухая «китайская», акварель, 
ноутбук, чертежные программы.
Форма отчетности: графическая работа, планшет стандартный.

Самостоятельная работа «Мост». Клаузура
Цель работы: Преодоление пространства, работа со сложным ландшафтом, развитие и 
закрепление темы окружающего пространства в дизайне среды.
Техника выполнения: любая.
Материалы и оборудование: А-3 или А-2., лист чертежной бумаги (ватман), готовальня, 
рейсшина, линейка, угольник, простой карандаш 4Т, 2Т, 2М чертежная тушь (черная). 
Кисти беличья и щетинная, макетный нож, фактурная бумага для оттисков, калька.
Форма отчетности: графическая работа на А-2, макет

Раздел 7. Фронтальная, плоскостная композиция в дизайне среды

Задание № 14. «Понятие плоскостной, фронтальной композиции в дизайне 
среды»
Генеральный план. Фасад. Фронтальная композиция. Работа над эскизами. Выбор 
окончательного варианта. Эскизы фронтальной и плоскостной композиции.
Цель работы: изучение принципов работы с товарным знаком
Задача: практическое освоение композиционных принципов работы над созданием 
товарного знака и его образной основы.
Техника выполнения: проектная графика.
Материалы и оборудование: планшет (55 х 75), лист бумаги формата А-1, простой 
карандаш, готовальня, линейка и угольник, кисти, краски, клей ПВА.
Форма отчетности: практическая работа, планшет (55 х 75см),

Задание № 15. «Проект малой архитектурной формы, беседка, остановка, 
навес, фасад магазина, вход и витрины.»
Выбирается существующий участок городской среды, фасад жилого дома, офисного 
здания, магазина, выполняются обмеры, разрабатывается по выбору – беседка для 
жителей, остановка общественного транспорта, входная группа – крыльцо, навес, 
площадка перед магазином, место отдыха – скамейки, светильники.
Разрабатывается соответствующий проект.
Цель работы: изучение принципов работы с тканью городской среды.
Задача: практическое освоение композиционных принципов работы над созданием 
единого стилевого решения и малых арх.форм.
Техника выполнения: проектная графика.
Материалы и оборудование: планшет (55 х 75), лист бумаги формата А-1, простой 
карандаш, готовальня, линейка и угольник, кисти, краски, клей ПВА.
Форма отчетности: практическая работа, макет, планшет (55 х 75см),

Раздел  8.    Дизайн  жилой  среды  человека.   Предметный  дизайн.  Принцип  
«ансамбля» в проектировании. Зонирование в объемно-пространственном объекте.



Задание № 16. «Виды жилья. Критерии комфортности. Зонирование в типовой
квартире.» 
Коллаж из стилеобразующих компонентов интерьера для проекта интерьера квартиры 
типовой серии. Оценивается объемно пространственное решение, оригинальность 
конструкции, передача художественного образа, оригинальность и выразительность 
формы, техника исполнения чертежей, степень завершенности работы, единое стилевое 
решение. Эргономичность, экологичность материалов и безопасность конструкции.
Цель работы: закрепление навыков и умений в области формообразования в 
проектировании объектов средового дизайна, грамотное выполнение проекта, 
качественная графическая подача.
Техника выполнения: графическая подача любым материалом.
Форма отчетности: графическая работа планшет 75 х 55 см. + макет действующего 
светильника

Задание № 17. «Интерьер кухни и жилой комнаты на выбор» 
Разрабатывается проект кухни с расстановкой оборудования в едином стилевом решении, 
Оценивается грамотное расположение техники, оригинальность конструкции и формы 
приборов, их эргономическое соответствие, экологическая безопасность, практичность, 
надежность выбранных отделочных материалов. Техника исполнения чертежей, степень 
завершенности работы, единое стилевое решение, грамотное решение инженерных 
коммуникаций. 
Цель работы: закрепление навыков и умений в области формообразования, в 
проектировании объектов средового дизайна, грамотное зонирование, качественная 
графическая подача, (ортогональные проекции, разрез, перспектива или аксонометрия, 
конструктивные узлы, цветовые варианты), развитие навыков макетирования.
Техника выполнения: графическая подача любым материалом, макет
Форма отчетности: графическая работа планшет 75 х 55 см. + макет.

Задание № 18. «Освещение в интерьере» 
Разрабатывается проект освещения в едином стилевом решении. Оценивается грамотное 
расположение, оригинальность и эргономическое соответствие, экологическая 
безопасность, практичность, надежность выбранных отделочных материалов. Техника 
исполнения чертежей, степень завершенности работы, единое стилевое решение, 
грамотное решение инженерных коммуникаций. 
Цель работы: закрепление навыков и умений в области проектировании объектов 
средового дизайна, с акцентом на грамотное зонирование, качественная графическая 
подача, ортогональные проекции, разрез, перспектива или аксонометрия, разработка 
конструктивных узлов, цветовые варианты.
Техника выполнения: графическая подача любым материалом
Форма отчетности: графическая работа планшет 75 х 55 см.

Задание № 19. «Дизайн-проект студенческого павильона и интерьера кафе с 
коворкингом и летней площадкой» 
Критерии комфортности. Зонирование в общественного интерьера. Разрабатывается 
проект студенческого павильона и интерьера кафе с коворкингом и летней площадкой в 
едином стилевом решении. Оценивается оригинальная перепланировка с учетом 
конструктивных особенностей здания, грамотное зонирование в соответствии со СНиП,. 
Техника исполнения чертежей, степень завершенности работы, единое стилевое решение, 
грамотное решение инженерных коммуникаций. 
Цель работы: закрепление навыков и умений в области проектирования планировочных 
решений в общественно-жилой среде, с акцентом на грамотное зонирование, качественная



графическая подача, рабочих чертежей, в соответствии ГОСТ, ЕСКД, с разработкой 
принципиальных конструктивных узлов. 
Техника выполнения: графическая подача любым материалом планшет 75 х 55 см.
Форма отчетности: графическая работа планшет стандартного размера, альбом рабочих 
чертежей, формат А-3, М1:100, 1: 50, 1: 25, 1: 20, 1:10.

Самостоятельная работа. Курсовой проект.
Работа рассчитана на самостоятельное выполнение. Тематика курсового проектирования
предусматривает  решение  широкого  спектра  задач.  Например,  проектирование  или
реконструкция  объектов  жилого,  производственного  или  общественного  назначения,
включаемых в определенную городскую или природную среду. Это может быть также
проектирование  внутренних  пространств  зданий  и  сооружений  с  их  предметным
наполнением.  К  сфере  внимания  дизайнера  среды  относятся  также  визуальные
коммуникации,  оснащение  и  благоустройство  средовых  комплексов  и  систем,
экспозиционные  структуры  и  рекреационные  комплексы  и  т.д.  Таким  образом,
приоритетными  темами   курсовых  работ  по  дисциплине  «Проектирование»  являются
темы,  направленные  на  изучение  композиционных,  стилистических  и  конструктивных
особенностей  архитектурных  форм,  средовых  объектов  и  систем,  а  также  внутренних
пространств зданий и сооружений с оборудованием интерьеров.
Цель работы: закрепление навыков и умений по пройденным темам в дизайне среды
Техника выполнения: графическая подача любым материалом
Материалы и оборудование: графическая работа планшет 75 х 55 см. альбом рабочих 
чертежей, формат А-3, М1:100, 1: 50, 1: 25, 1: 20, 1:10.
Примерные темы курсового проекта:
1. Разработка планировочной структуры и интерьеров коттеджа с прилегающей 
территорией
2. Дизайн-проект экспозиции выставки
3. Проект выставочного пространства
4. Разработка интерьера зоны отдыха с бассейном 
5. Разработка малой архитектурной формы в парке
6. Дизайн-проект бани с бассейном для общественной зоны в коттеджном поселке
7. Создание и разработка общественно-развлекательной зоны парка
8. Проект благоустройства загородного участка
9. Проект благоустройства дачного участка с использованием элементов японского стиля
10. Проект воссоздания духа русской усадьбы на загородном приусадебном участке
11. Проект разработки композиционного решения пространства участка при загородном 
доме
12. Дизайн-проект интерьера 2-х уровневой квартиры
13. Дизайн-проект интерьера квартиры для МГН
14. Проект кафе на 50 посадочных мест
15. Дизайн-проект детской площадки с созданием и использованием универсальных 
модулей
16. Концепция развития Центрального парка города
17. Разработка городского туристического маршрута с благоустройством прилегающей 
территории
18. Концепция развития территории университетского корпуса во время проведения 
воркшопа.

Тема 20. Проект прибрежной рекреационной территории. Разработка городской 
(пригородной) площади с объектами туристической инфраструктуры. 
Создание матрицы общего стиля, «легенды» территории. Взаимосвязь объектов на основе 
схемы зонирования. Схемы мощения. Многоуровневое решение рельефа. Решение по зоне



подхода к водным объектам. Навесы, тенты, крытые террасы. Подбор конструкционных и 
отделочных материалов.

Критерии комфортности. Зонирование в общественных пространств. Разрабатывается 
проект прибрежной рекреационной территории в едином стилевом решении. Оценивается 
оригинальная планировка с учетом конструктивных особенностей зданий, грамотное 
зонирование в соответствии со СНиП,. Техника исполнения чертежей, степень 
завершенности работы, единое стилевое решение, грамотное решение инженерных 
коммуникаций. 
Цель работы: закрепление навыков и умений в области проектирования планировочных 
решений в общественно-жилой среде, с акцентом на грамотное зонирование, качественная
графическая подача, рабочих чертежей, в соответствии ГОСТ, ЕСКД, с разработкой 
принципиальных конструктивных узлов. 
Техника выполнения: графическая подача любым материалом планшет 75 х 55 см.
Форма отчетности: графическая работа планшет стандартного размера, альбом рабочих 
чертежей, формат А-3, М1:100, 1: 50, 1: 25, 1: 20, 1:10.

Самостоятельная работа. Курсовой проект.
Работа рассчитана на самостоятельное выполнение. Тематика курсового проектирования
предусматривает  решение  широкого  спектра  задач.  Например,  проектирование  или
реконструкция  объектов  жилого,  производственного  или  общественного  назначения,
включаемых в определенную городскую или природную среду. Это может быть также
проектирование  внутренних  пространств  зданий  и  сооружений  с  их  предметным
наполнением.  К  сфере  внимания  дизайнера  среды  относятся  также  визуальные
коммуникации,  оснащение  и  благоустройство  средовых  комплексов  и  систем,
экспозиционные  структуры  и  рекреационные  комплексы  и  т.д.  Таким  образом,
приоритетными  темами   курсовых  работ  по  дисциплине  «Проектирование»  являются
темы,  направленные  на  изучение  композиционных,  стилистических  и  конструктивных
особенностей  архитектурных  форм,  средовых  объектов  и  систем,  а  также  внутренних
пространств зданий и сооружений с оборудованием интерьеров.
Цель работы: закрепление навыков и умений по пройденным темам в дизайне среды
Техника выполнения: графическая подача любым материалом
Материалы и оборудование: графическая работа планшет 75 х 55 см. альбом рабочих 
чертежей, формат А-3, М1:100, 1: 50, 1: 25, 1: 20, 1:10.

Тема 21. Принципы дизайн-проектирования крупного объекта общественного 
назначения (театр, клуб, музей, торгово-выставочный комплекс).
Анализ ситуационного плана, существующей застройки. 
Дизайн-проект ансамбля ландшафтного парка с искусственным водоемом и театром. 
Анализ территории. Генеральный план. Ситуационный план. Организация рельефа 
участка с учетом природных факторов. Зонирование. Объемно-планировочные решения.
Критерии комфортности. Зонирование в общественных пространств. Разрабатывается 
проект в едином стилевом решении. Оценивается оригинальная планировка с учетом 
конструктивных особенностей зданий, грамотное зонирование в соответствии со СНиП,. 
Техника исполнения чертежей, степень завершенности работы, единое стилевое решение, 
грамотное решение инженерных коммуникаций. 

Цель работы: закрепление навыков и умений в области проектирования планировочных 
решений в общественно-жилой среде, с акцентом на грамотное зонирование, качественная
графическая подача, рабочих чертежей, в соответствии ГОСТ, ЕСКД, с разработкой 
принципиальных конструктивных узлов. 



Техника выполнения: графическая подача любым материалом планшеты стандартного 
размера.
Форма отчетности: графическая работа планшет стандартного размера, альбом рабочих 
чертежей, формат А-3, М1:100, 1: 50, 1: 25, 1: 20, 1:10.

Самостоятельная работа. Курсовой проект.
Работа рассчитана на самостоятельное выполнение. Тематика курсового проектирования
предусматривает  решение  широкого  спектра  задач.  Например,  проектирование  или
реконструкция  объектов  жилого,  производственного  или  общественного  назначения,
включаемых в определенную городскую или природную среду. Это может быть также
проектирование  внутренних  пространств  зданий  и  сооружений  с  их  предметным
наполнением.  К  сфере  внимания  дизайнера  среды  относятся  также  визуальные
коммуникации,  оснащение  и  благоустройство  средовых  комплексов  и  систем,
экспозиционные  структуры  и  рекреационные  комплексы  и  т.д.  Таким  образом,
приоритетными  темами   курсовых  работ  по  дисциплине  «Проектирование»  являются
темы,  направленные  на  изучение  композиционных,  стилистических  и  конструктивных
особенностей  архитектурных  форм,  средовых  объектов  и  систем,  а  также  внутренних
пространств зданий и сооружений с оборудованием интерьеров.
Цель работы: закрепление навыков и умений по пройденным темам в дизайне среды
Техника выполнения: графическая подача любым материалом
Материалы и оборудование: графическая работа, планшеты стандартного размера, 
формат А-3, М1:100, 1: 50, 1: 25, 1: 20, 1:10.

Требования к самостоятельной работе студентов
Самопроверка студентов может быть осуществлена по следующим вопросам:
1.  Использование  сборно-разборных  модульных  конструкций  для  рекламно-

выставочного модуля или передвижной выставки, или рекламного стенда.
2. Фонтаны для офисов и жилых помещений.
3.  Применение комплекта светильников для жилых помещений (кухни,  спальни,

рабочего кабинета). 
4. Особенности освещения торговых и офисных помещений.
5. Наружное освещение объектов малых архитектурных форм (беседок, торговых

павильонов и т.д.)
6.  Особенности  конструкций  лестниц  для  интерьеров  жилых  и  общественных

помещений.
7.  Особенности  конструкций  лестниц  для  экстерьера  общественных  и  жилых

строений.
8. Современные виды и типы полов и покрытий.
9. Оформление витрин магазинов.
10. Малые архитектурные формы (главные входы в парки отдыха и т.п.).
11. Использования малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне.
12. Текстиль в интерьере (общественных и жилых помещений).
13. Конструирование объектов отдыха в городской среде.
14. Ландшафтный дизайн в промышленных зонах городской среды.
15. Монтаж декораций для театральной сцены.
16. Монтаж оборудования для проведения массовых мероприятий (концертов на

открытом возду-хе, массовых праздников и гуляний).
17. Специфика светового дизайна в магазинах и торговых центрах.
18. Архитектура света в городе.
19. Применение кованных конструкций в проектировании городского ландшафта
20. Элементы композиции и варианты композиционных построений в среде.
21. Основные средства гармонизации среды интерьера.



22. Масштабность и уровни восприятия среды.
23. Связь между назначением и эмоциональным содержанием среды.
24. Функционально-художественная роль дизайнерских компонентов среды.
25. Оснащение среды как специфическая объемно пространственная система.
26. Понятие о предпроектном анализе.
27. Архитектурная идея и дизайн - концепция в заданиях разного типа.
28. Проектный анализ и задачи гармонизации проектного решения.
29. Приемы исправления и преобразования композиционной схемы.
30. Факторы индивидуализации проектного образа.
31. Стиль как конечная цель и итоговая категория средового проектирования.
32. Жилая ячейка- пример средового объекта микроуровня.
33. Адаптация жилой среды и особенности композиционных построений в жилище.
34. Общественная среда как представитель средних уровней средовых структур.
35. Двойственность назначения объектов общественного комплекса.
36. Назначение и структура производственной среды.
37. Специфика проектирования объектов производственной сферы.
38.  «Суперструктуры»  и  особенности  их  формирования,  восприятия  и

проектирования.
39.  Динамизм  сврехкрупных  средовых  систем  и  тенденции  развития  городской

среды.
40. Формирование среды для динамических и периодических процессов и явлений.
41. Роль «внеархитектурных» компонентов в формировании композиции средовых

объектов и систем.
42.  Интегральные  средовые  системы в  жизни  общества:  транспортная,  военная,

религиозная.
43. Тенденции становления и развития интегральных форм среды.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным



результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основы проектной графики в
дизайне среды

ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3

Опрос

Стилизация.  Понятие знака и
символа. Использование 
знаков и символов.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3

Опрос, графическая работа

Понятие малой 
архитектурной формы.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3

Опрос

Основы проекционного 
черчения. Технология 
проектных обмеров. 
«Принцип Карандаша».

ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3

Графическая работа

Изучение основ 
проектирования в дизайне 
среды на примере 
памятников архитектуры.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3
ОПК-5.1, ОПК-
5.2, ОПК-5.3

Опрос



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Проект небольшого 
открытого пространства и 
сооружения с минимальной 
функцией

УК-6.1, УК-6.2
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3
ОПК-4.1, ОПК-
4.2, ОПК-4.3
ОПК-6.1, ОПК-
6.2
ПК-6.1, ПК-6.2
ПК-7.1, ПК-7.2
ПК-10.1, ПК-
10.2

Проектная работа

Плоскостная композиция в 
дизайне среды

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3

Графическая работа

Формообразование объемно-
пространственного объекта 
средового дизайна. Дизайн 
малых архитектурных форм

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3

Графическая работа

Дизайн жилой среды 
человека. Предметный 
дизайн. Принцип «ансамбля» 
в проектировании. 
Зонирование в объемно-
пространственном объекте.

УК-6.1, УК-6.2
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3
ОПК-4.1, ОПК-
4.2, ОПК-4.3
ОПК-6.1, ОПК-
6.2
ПК-6.1, ПК-6.2
ПК-7.1, ПК-7.2
ПК-10.1, ПК-
10.2

Проектная работа

Производственная и 
общественная среда. 
Объемно-планировочное 
решение в дизайне среды. 
Проектирование 
общественных зданий и 
интерьеров.

УК-6.1, УК-6.2
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3
ОПК-4.1, ОПК-
4.2, ОПК-4.3
ОПК-6.1, ОПК-
6.2
ПК-6.1, ПК-6.2
ПК-7.1, ПК-7.2
ПК-10.1, ПК-
10.2

Проектная работа
Курсовой проект

Проект прибрежной 
рекреационной территории в 
городской среде.

УК-6.1, УК-6.2
ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3
ОПК-4.1, ОПК-
4.2, ОПК-4.3
ОПК-6.1, ОПК-
6.2
ПК-6.1, ПК-6.2

Проектная работа



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
ПК-7.1, ПК-7.2
ПК-10.1, ПК-
10.2

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примерные темы графических работ:
1. Изобразительные средства проектной графики. Пятно, точка, линия.
2. Текстура и фактура. Передача фактуры природных материалов.
3. Стилизация растительных и животных форм.
4. Стилизация форм неживой материи, работы человека.
5. Виды орнамента. Ленточный, сетчатый и т.д.
6. Объемная композиция из простых геометрических форм.

Примерные темы макетов:
1. Объемно-пространственное решение театральной сцены.
2. Поисковый, эскизный макет генерального плана реконструируемой городской среды.
3. Освещение в интерьере. проект группы (коллекции) светильников разных типов.
4. Проект рабочего места.
5. Проект интерьера учебного заведения, офиса.
6. Малая архитектурная форма. Поиск симбиоза функции и эстетической составляющей.

Примерные темы проектных работ:
1. Графические средства.
2. Персонализация символа.
3. Эскиз скамьи с разной территориальной стилизацией.
4. Использование знаков и символов в дизайне среды.
5. Анализ городских пространств с выявлением функциональных зон и линий людских
потоков.

Примерные темы курсовых проектов:
1.  Разработка  планировочной  структуры  и  интерьеров  коттеджа  с  прилегающей
территорией
2. Дизайн-проект экспозиции выставки
3. Проект выставочного пространства
4. Разработка интерьера зоны отдыха с бассейном 
5. Разработка малой архитектурной формы
6. Дизайн-проект бани с бассейном для общественной зоны в коттеджном поселке
7. Создание и разработка общественно-развлекательной зоны парка
8. Проект благоустройства загородного участка
9. Проект благоустройства дачного участка с использованием элементов японского стиля
10. Проект воссоздания духа русской усадьбы на загородном приусадебном участке
11. Проект разработки композиционного решения пространства участка при загородном
доме
12. Дизайн-проект интерьера уровневой квартиры
13. Дизайн-проект интерьера квартиры для МГН
14. Проект кафе на 50 посадочных мест



15.  Дизайн-проект  детской  площадки  с  созданием  и  использованием  универсальных
модулей
16. Концепция развития парка города
17.  Разработка  городского туристического маршрута с  благоустройством прилегающей
территории.
18.  Концепция  развития  территории  университетского  корпуса  во  время  проведения
воркшопа.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  осуществляется  в  виде  презентаций
графических работ по темам дисциплины. В ходе данного контроля оценивается качество
отобранного материала, его компоновка в иллюстративные ряды и графические схемы,
логика умозаключений, умение студента правильно презентовать аналитический материал
и  аргументировано  защищать  свою позицию в  принятых  композиционных,  объемно  –
пространственных и планировочных решениях.

Темы заданий соответствуют темам практических занятий:
1. Интерьерные средовые объекты
2. Открытые пространства
3.  Оборудование  и  предметное  наполнение  как  фактор  формирования  средовой
композиции
4. Предпроектный анализ 
5. Проектный анализ 
6. Жилая среда
7. Общественная среда
8. Производственная среда
9. Городская среда
10. Интегральные формы среды.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,

хорошо 71-85



более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Красилова, Л. А. Небольшое здание с простейшей пространственной структурой 

(гостевой домик егеря, пограничный форпост, спасательная станция, крестильный 
храм) : учебное пособие / Л. А. Красилова. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 170
с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Нартя,  В.И.  Основы  конструирования  объектов  дизайна:  учеб.  пособие  /  В.И.

Нартя,  Е.Т  Суиндиков.  -  Москва;  Вологда:  Инфра-Инженерия,  2019.  -  264  с.
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Куликова, Н. А. Малые архитектурные формы: Учебное пособие / Куликова Н.А.
- Волгоград: Волгоградский государственный аграрный университет, 2018. - 92 с.
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)



 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
 система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая  разработку  и  комплексное  использование  электронных
образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение;

 специализированное ПО (при наличии): AutoCAD, ArchiCAD, 3ds Max , Photoshop.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины:
«Проектная мастерская»

Целью изучения  дисциплины  является  формирование  умения  организовать  и
руководить  работой  проектной  команды,  вырабатывая  командную  стратегию  для
достижения поставленной цели.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения
образовательной

программы (ИДК)

Результаты обучения по
дисциплине

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

УК.2.1. Демонстрирует 
знание правовых норм 
достижения поставленной 
цели деятельности
УК.2.2. Формулирует в 
рамках поставленной цели
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение
УК.2.3. Использует 
оптимальные способы для
решения определенного 
круга задач, учитывая 
действующие правовые 
нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и 
ограничения
УК-3.1. Определяет 
стратегию сотрудничества
для достижения 
поставленной цели
УК.3.2. Осуществляет 
обмен информацией с 
другими членами 
команды, осуществляет 
презентацию результатов 
работы команды
УК-3.3. Адаптируется в 
профессиональном 
коллективе

Знать:  принципы  тайм-
менеджмента,  подходы  к
управлению проектом
Уметь: применять  технологии
создания  и  работы  в  командах,
пути  формирования  и  развития
лидерского  потенциала,
методики  управления
конфликтами и стрессами
Владеть:
- навыком организации команды
и  руководством  ее  работой,
вырабатывая  командную
стратегию  для  достижения
поставленной цели;
- навыками  анализа  и
систематизации  информации,
представления  обработанных
данных  в  виде  отчетов,
публикаций, презентаций;
- навыками  использования
принципов  тайм-менеджмента  и
эффективного  управления
проектами  для  рационального
распределения  временных  и
информационных ресурсов;
- методами  генерации  новых
идей при решении практических
задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Проектная  мастерская»  является  факультативной  дисциплиной
подготовки студентов

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
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выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 БФУ как проектный университет Программа  развития  БФУ  –  комплекс

стратегических проектов
2 Особенности  проектного  мышления  и

деятельности
Понятие,  цели  задачи  проектного  типа
деятельности
Типология проектов
Жизненный  цикл  проекта,
характеристика его основных этапов
Технологии разработки проекта

3 Экспресс проектирование Формулировка концепции проекта
Составление паспорта проекта 

4 Защита проекта Управление командой проекта
Организационное  моделирование
проекта
Презентация проекта
Подача  заявки  на  участие  в  различных
творческих конкурсах и проектах

6. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся по
дисциплине

Рекомендуемая тематика лекционных занятий:
1. Программа развития БФУ им. И.Канта – комплекс стратегических проектов
2. Понятие, цели задачи проектного типа деятельности
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3. Типология проектов
4. Жизненный цикл проекта, характеристика его основных этапов
5. Технологии разработки проекта
6. Формулировка концепции проекта
7. Составление паспорта проекта
8. Управление командой проекта
9. Организационное моделирование проекта
10. Презентация проекта

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1.  Экспресс-проектирование:  формулирование  концепции проекта  и  составление

паспорта проекта.
2.  Защита  проекта: команда  проекта  и  механизм  управления,  презентация  и

экспертиза проекта.

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная  работа  студентов  организуется  с  целью  формирования

компетенций.  Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде:  изучения  литературы;
эмпирических  данных  по  публикациям  и  из  практики  работы  педагога;  работы  с
теоретическим  материалом;  самостоятельного  изучения  отдельных  тем  дисциплины;
поиска и обзора литературы и электронных источников; чтения и изучения учебника и
учебных пособий; подготовки эссе; составления структурно-логических схем; подготовки
групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
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На лекционных и практических занятиях используются активные и интерактивные
методы обучения, среди которых:

– технологии проблемного обучения (обсуждение проблемных вопросов и решение
проблемных ситуаций / задач);

– проектная технология (организация проектной деятельности студентов)
–  интерактивные  технологии  (организация  групповых  дискуссий;  работа  в

группах);
–  информационно-коммуникативные  технологии  (занятия  с  использованием

мультимедийных презентаций).
Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Особенности
проектного
мышления  и
деятельности

УК-2, УК-3  Тест

Экспресс
проектирование

УК-2, УК-3 
 

Паспорт проекта

Защита проекта УК-2, УК-3  Паспорт проекта и его защита

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Тест:
1. Расставьте этапы в порядке жизненного цикла проекта:
а. Контроль и мониторинг
б. Реализация
в. Закрытие
г. Инициация
д. Планирование
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SWOT анализ проекта
Сильные стороны: Слабые стороны

Возможности: Угрозы

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная  аттестация  проводится  с  использованием  бально-рейтинговой
системы оценивания по результат выполнения контрольных заданий. 

Вид оценочного
средства

Критерии оценивания Балл
(максимально)

Тест % выполнения заданий 20

SWOT анализ Выделены  сильные  и  слабые  стороны  проекта,
возможности и угрозы реализации проекта

20

Проект 1.  Проект  отражает  современные  тенденции  и
проблемы в области создания проекта.
2. Описание проекта соответствует поставленным
целям и имеет логичную структуру.
3.  Использованы  различные  ресурсы  для
получения  информации  и  поддержки  своего
проекта.
4.  Степень  самостоятельности  в  выполнении
проекта и принятии решений.

50
(30 проект,

20 – защита)

Подача заявки 
на участие в 
творческом 
конкурсе

Подача заявки 10

Итого 0

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,

отлично зачтено 86-100
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технологий
Базовый Применение

знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Савон, Д. Ю. Управление проектами: учебник /  Д. Ю. Савон, Т. О. Толстых. -

Москва: Издательский Дом НИТУ «МИСиС», 2022. - 167 с. - ISBN 978-5-907560-14-7. -
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1914826 

2.  Стратегические  коммуникации.  Теория  и  практика  :  учебное  пособие  для
студентов вузов / В. А. Евстафьев, Т. Э. Гринберг, М. А. Кузьменкова [и др.] ; под ред. В.
А. Евстафьева, Т. Э. Гринберг. - Москва: Издательство «АспектПресс», 2023. - 262 с. -
ISBN  978-5-7567-1261-2.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2052257

Дополнительная литература:
1. Фасхиев, Х. А. Проектный менеджмент: учебное пособие / Х.А. Фасхиев, О.А.

Зыков. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-
111765-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2079538 

2.  Балтийский  федеральный  университет  имени  Иммануила  Канта».  Программа
развития  университета  на  2021–2030  годы  в  рамках  реализации  программы
стратегического  академического  лидерства  «Приоритет-2030»:
https://kantiana.ru/upload/medialibrary/795/sovu923n9v4d9et1jdi5ez2jl3qow03z/Programma-
razvitiya-universiteta-na-2021_2030.pdf

3.  Яковлева,  Н.Ф. Проектная деятельность в  образовательном учреждении :  учеб.
пособие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-
9765-1895-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042547 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, обеспечивающая
разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
-  серверное  программное  обеспечение,  необходимое  для  функционирования  сервера  и
связи с системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и  антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Пропедевтика».

Целью изучения дисциплины «Пропедевтика» является: 
- развитие у студентов образно-ассоциативного мышления, творческой фантазии и

изобретательности,  привить  им  навыки  работы  с  разнообразными  творческими
источниками на  основе целенаправленного использования закономерности зрительного
восприятия и формирование объектов среды окружающего пространства;

-  освоение  студентами двухмерного/трёхмерного  плоскостного  и  четырехмерного
объёмно-пространственного  мышления,  а  также  творческих  методов  графического  и
пластического  моделирования  гармоничных  дизайн  композиций  среды  окружающего
пространства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления
их противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:
- способы участия и инициации 
креативных проектов, 
организация актуальных и 
социально значимых 
мероприятий.
Уметь:
- чисто подать проект;
- четко формулировать итог 
мыслительной и творческой 
деятельности;
- отслеживать лаконичность и 
читаемость проектированного 
образа.
Владеть:
- этапами выполнения 
творческого задания в частном 
порядке и команде

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1.  Оценивает  личностные
ресурсы  по  достижению  целей
саморазвития  и  управления
своим  временем  на  основе
принципов  образования  в
течение всей жизни.
УК-6.2. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
реализации траектории 
саморазвития

Знать:
- поэтапность планового 
построения работы и пути его 
реализации.
Уметь:
- находить дополнительную 
литературу и другие 
информационные источники, 
относящиеся к проекту;
- ставить и решать 
инновационные задачи;
- эффективно применять новые 
технологии для решения 
профессиональных задач.
Владеть:
- коммуникабельностью;



- правильностью постановки 
задач перед собой и коллегами 
для решения общей идеи;
- обладать наличием комплекса 
информационно-
технологических знаний;

ПК–1 Способен 
владеть рисунком, 
умением 
использовать 
рисунки в практике
составления 
композиции и 
переработкой их в 
направлении 
проектирования 
любого объекта, 
иметь навыки 
линейно-
конструктивного 
построения и 
понимать 
принципы выбора 
техники 
исполнения 
конкретного 
рисунка

ПК-1.1 Обладает знанием 
пластической анатомии на 
примере образцов классической 
культуры и живой природы; 
знанием основ построения 
геометрических предметов; 
основ перспективы; 
ПК-1.2 Изображает объекты 
предметного мира, 
пространство и человеческую 
фигуру на основе знания их 
строения и конструкции; 
Использует рисунки в практике 
составления композиции и 
переработкой их в направлении 
проектирования любого 
объекта; владеет принципами 
выбора техники исполнения 
конкретного рисунка.
ПК-1.3 Пользуется методами 
изобразительного языка 
рисунка; базовыми основами 
профессионального мышления и
графической культуры

Знать:
- основы прямой, линейной и 
воздушной перспективы;
- способы применения 
графической манеры при 
выполнение дизайнерского 
продукта.
Уметь:
- быстро и точно передавать 
силуэты объектов;
- творчески выполнять задания в 
манерах рисунка.
Владеть:
- различными техниками ведения
тона;
- свободно использовать 
различные виды графики;
- навыками линейно-пятнового 
рисунка;
- навыками выполнения задания 
на построение геометрических 
предметов с введением тона и 
применением воздушной 
перспективы;
- способами работы с 
различными графическими 
материалами и инструментами.

ПК-2 Способен 
владеть основами 
академической 
живописи, 
приемами работы с
цветом и 
цветовыми 
композициями.

ПК-2.1 Обладает знанием об 
основах композиционного и 
конструктивного построения, о 
конструировании цвета, о 
цветовых контрастах и 
основных группах цветовых 
гармоний.
ПК-2.2 Использует основы 
академической живописи, 
цветоведения и колористики в 
контексте создания 
живописного произведения с 
учетом специфики различных 
техник и приёмов в живописи

Знать:
- правила и законы построения 
гармоничных цветовых 
сочетаний.
Уметь:
- применять правила 
колористического единства и 
воздушной перспективы в 
объёмно-пространственной и 
плоскостной живописи и 
декоративных работах.
Владеть:
- навыками выполнения задания 
с учетом основных законов и 
методов создания 
художественного образа по 
средствам применения 
эмоционального воздействия 
цвета и грамотном 



использование материала и 
метода работы в нем

ПК-5 Способность 
обосновать свои 
предложения при  
разработке 
проектной идеи, 
основанной на 
концептуальном, 
творческом 
подходе к решению
дизайнерской 
задачи.

ПК-5.1 Обладает знанием об 
основных законах и методах 
создания художественного 
образа.
ПК-5.2 Ставит и решает 
проектные задачи, анализирует 
межпредметные связи, 
применяет накопленные знания 
в различных сферах 
исследовательской 
деятельности.
ПК-5.3  Использует 
общенаучные, экономические и 
профессиональные знания для 
создания оригинальных дизайн-
проектов.

Знать: принципы построения 
дизайн-решения и этапы его 
разработки; особенности 
конструктивного решения, 
художественные и 
композиционные средства; 
используемые технологии и 
материалы.

Уметь: выполнять чертежи и 
технический эскизы проекта; 
выполнять макеты с учетом 
технологических особенностей 
лабораторного оборудования; 
ориентироваться в современных 
технологических тенденциях.

Владеть:  практическими
навыками  разработки  чертежей,
проектных идей и исследований
в сфере средового дизайна.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Пропедевтика»  Б1.О.15  представляет  собой  дисциплину
обязательной части учебного плана.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

94

Аудиторная работа (всего): 90
В том числе: лекции -
практические занятия 90



Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

4

Самостоятельная работа обучающихся 32
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 18

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Основные виды и 

закономерности в 
композиции.

Характеристика курса дисциплины по формированию 
профессиональных навыков дизайн проектирования среды. 
Основной закон композиции. Законы и закономерности 
дизайн композиций окружающей среды.

2 Основные принципы и 
средства гармонизации 
композиции. 

Средства и принципы гармонизации дизайн композиции. 
Способы и методы художественного видения при 
организации дизайн композиции.

3 Художественно-
графические средства 
построения композиции.

Понятия морфологии и средств, выраженных в 
художественно-графических построениях дизайн 
композиций. Принципы выбора способов и средств, 
графического изображения для построения дизайн 
композиции. Характеристика стилей для выражения 
графическими средствами при изображении дизайн 
композиции окружающей среды.

4 Точка, линия и пятно в  
композиции.

Построение графических изображений, используя только 
точки. Функциональные возможности линий при 
графическом выполнении дизайн композиции. Роль пятна в
создании графической композиции.

5 Цвет и фактура в 
композиции.

Роль цвета и фактуры в построении дизайн композиции 
окружающей среды. Характеристика понятий 
гармоничности полихромных графических композиций. 
Проявление фактуры и рельефа в формах при построении 



дизайн композиции окружающей среды.
6 Оптические иллюзии в 

композиции.
Законы  оптических  иллюзий.   Известные  графические
структуры  оптических  иллюзий.  Средства  достижения
иллюзии деформации объектов дизайн композиции.

7 Художественно-
пластические средства 
построения композиции. 

Художественно-пластические средства построения 
композиции. Мировая и отечественная практика.

8 Тема 8. Фронтальная 
композиция. 

Характеристика расположения композиционных элементов
во фронтальной композиции. Принципиальные приемы и 
примеры развития фронтальной композиции. Положение 
фронтальной композиции в дизайн композиции 
окружающей среды.

9 Объёмная композиция. Основные формообразующие факторы построения 
объёмных дизайн композиций. Характеристика объёмной 
дизайн композиции. Характерные этапы построения 
объёмной дизайн композиции окружающей среды.

10 Глубинно -
пространственная  
композиция.

Мировые и отечественные примеры глубинно-
пространственной композиции в произведениях 
графических дизайн композициях.  Виды глубинного 
пространства. Формообразующие качества глубинно-
пространственных графических дизайн композиций.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Основные виды и закономерности в композиции.
Тема 2. Основные принципы и средства гармонизации композиции. 
Тема 3. Художественно-графические средства построения композиции.
Тема 4. Точка, линия и пятно в композиции.
Тема 5. Цвет и фактура в композиции.
Тема 6. Оптические иллюзии в композиции.
Тема 7. Художественно-пластические средства построения композиции. 
Тема 8. Фронтальная композиция. 
Тема 9. Объёмная композиция.
Тема 10. Глубинно-пространственная композиция.

Требования к самостоятельной работе студентов

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых  на  практических  занятиях,  по  следующим темам: Основные
виды и  закономерности  в  композиции;  Основные  принципы и  средства  гармонизации
композиции; Художественно-графические средства построения композиции; Точка, линия
и пятно в композиции; Цвет и фактура в композиции; Оптические иллюзии в композиции;
Художественно-пластические  средства  построения  композиции;  Фронтальная
композиция; Объёмная композиция; Глубинно-пространственная композиция.



Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации



обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Основные виды и 
закономерности в 
композиции.

УК-1.1, УК-1.2
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2
ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3
ПК-2.1, ПК-2.2

- Выполнение практического задания
- Тестирование
- Предварительный просмотр

Тема 2. Основные принципы 
и средства гармонизации 
композиции. 

УК-1.1, УК-1.2
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2
ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3
ПК-2.1, ПК-2.2

- Выполнение практического задания
- Тестирование
- Предварительный просмотр

Тема 3. Художественно-
графические средства 
построения композиции.

УК-1.1, УК-1.2
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2
ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3
ПК-2.1, ПК-2.2

- Выполнение практического задания
- Тестирование
- Предварительный просмотр

Тема 4. Точка, линия и пятно 
в  композиции.

УК-1.1, УК-1.2
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2
ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3
ПК-2.1, ПК-2.2

- Выполнение практического задания
- Тестирование
- Предварительный просмотр

Тема 5. Цвет и фактура в 
композиции.

УК-1.1, УК-1.2
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2
ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3
ПК-2.1, ПК-2.2

- Выполнение практического задания
- Тестирование
- Предварительный просмотр

Тема 6. Оптические иллюзии 
в композиции.

УК-1.1, УК-1.2
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2
ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3
ПК-2.1, ПК-2.2

- Выполнение практического задания
- Тестирование
- Предварительный просмотр

Тема 7. Художественно-
пластические средства 
построения композиции. 

УК-1.1, УК-1.2
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2
ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3
ПК-2.1, ПК-2.2

- Выполнение практического задания
- Тестирование
- Предварительный просмотр

Тема 8. Фронтальная 
композиция. 

УК-1.1, УК-1.2
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2

- Выполнение практического задания
- Тестирование
- Предварительный просмотр



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3
ПК-2.1, ПК-2.2
ПК-5.1. ПК-5.2, 
ПК-5.3

Тема 9. Объёмная 
композиция.

УК-1.1, УК-1.2
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2
ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3
ПК-2.1, ПК-2.2
ПК-5.1. ПК-5.2, 
ПК-5.3

- Выполнение практического задания
- Тестирование
- Предварительный просмотр

Тема 10. Глубинно -
пространственная  
композиция.

УК-1.1, УК-1.2
УК-1.3
УК-6.1, УК-6.2
ПК-1.1, ПК-1.2, 
ПК-1.3
ПК-2.1, ПК-2.2
ПК-5.1. ПК-5.2, 
ПК-5.3

- Выполнение практического задания
- Тестирование
- Предварительный просмотр

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Пример тестовых заданий

К теме 1: Основные виды и закономерности в композиции.
Задание 1. Закономерности построения графических композиций.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).
Задание 2. Основные типы и виды композиции.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).

К теме 2: Основные принципы и средства гармонизации композиции.
Задание 1. Принципы организации композиции.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).
Задание 2: Средства гармонизации композиции.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).

К теме 3: Художественно-графические средства построения композиции
Задание 1. Законы симметрии в построении композиции.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).

Задание 2. Контраст, нюанс и ритм в композиции.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).

К теме 4: Точка, линия и пятно в композиции.
Задание 1: Точка, как средство образования образа.
Письменный, (графическое изображение на формате А3).



Задание 2: Линия, пятно, как средство образования образа.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).

К теме 5: Цвет и фактура в композиции.
Задание 1. Цвет и колористка в композиции.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).
Задание 2: Фактура и рельеф в построении композиции.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).

К теме 6: Оптические иллюзии в композиции.
Задание 1 Композиция, создающая объёмные иллюзорные формы фигур.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).
Задание 2: Композиция, создающая иллюзорное зрительное искажение формы фигур.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).

К теме 7: Художественно-пластические средства построения композиции.
Задание 1: Архитектоника рельефных орнаментальных структур.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).
Задание 2: Архитектоника объёмных формообразований.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).

К теме 8: Фронтальная композиция.
Задание 1: Закономерности построения фронтальных формообразований.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).
Задание  2:  Использование  графических  возможностей  материалов  при  построение

фронтальной композиции.
Ответ: 2. Письменный, (графическое изображение на формате А3).

К теме 9: Объёмная композиция.
Задание 1: Закономерность построения объёмных формообразований.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).
Задание 2: Объёмно-пространственные композиции.
Ответ: 2. Письменный, (графическое изображение на формате А3).
К теме 10: Глубинно
-пространственная 
Композиция
Задание 1: Пространственные формообразования в композиции.
Ответ: Письменный, (графическое изображение на формате А3).
Задание 2: Зрительные иллюзии в объёмно-пространственной композиции.
Ответ: 2. Письменный, (графическое изображение на формате А3).

Критерии и шкала оценивания: 
Задание должно быть выполнено:
1. На листе бумаги формата А3.
2. В едином стиле графике выбранной студентом.
3. В установленном масштабе, (студент может установить масштаб, относительный).
4. При  размещении  графического  изображения  (графических  изображений)  должны

быть соблюдены законы композиции на листе.
5. При выполнении графической композиции (графических композиций) должны быть

соблюдены законы композиции.
6. Лист  задания  должен  быть  оформлен  в  соответствии  с  требованиями,

установленными учебным заведением



7. На  листе  должны  быть  нанесены  все  необходимые  условные  обозначения  и
необходимые текстовые пояснения к ним.

8. Задание должно быть выполнено в  полном объеме.  С поверхности листа должны
быть удалены все вспомогательные и дополнительные линии построения.

9. Задание (лис с графическими изображениями) должно быть сдано в установленный
срок. 

10. В  процессе  тестирования  (просмотра)  каждый студент  должен (строго  в  течении
установленного времени) устно пояснить выполненное задания.

Пример практических заданий

Практическое задание № 1
Выполняются упражнения (по 3 варианта решения каждой темы композиции), в черно-
белом цветовом сочетании по следующим видам композиций:
- Композиция заполненного центра,
- Композиция сплошной поверхности,
- Композиция пустоты, 
- Композиция  с выделением  доминанты маленького элемента, 
- Композиция  с выделением доминанты большого элемента.
Материал:  бумага  ватман  (формат  А3),  гуашь,  акварель,  темпера,  тушь,  кисть  перо,
палочка, карандаш, фломастер.

Практическое задание № 2
Выполняются упражнения (по 3 варианта решения каждой темы композиции) в черно-
белом цветовом исполнении по следующим темам композиций: 
- «Равновесие», 
- «Доминанта»,
- «Симметрия», 
- «Статика и динамика», 
- «Пропорции», 
- «Масштаб», 
- «Ритм», 
- «Контраст, нюанс, тождество». 
Материал:  бумага ватман (формат Ф3),  гуашь,  тушь,  акварель,  темпера, перо,  палочка,
кисть, карандаш, фломастер.

Практическое задание № 3
Выполняются упражнения (по 3 варианта решения каждой темы композиций, усвоенных
на  предыдущих  занятиях):  студенты  выполняют  по  упражнения  в  черно-белом
исполнении на основе точечного,  линейного и пятнового изображения. Вначале точки,
линии  и  пятна  использовать  одной  формы,  потом  постепенно  усложняя  композицию,
использовать точки, линии и пятна разной величины в одной композиции.
Материал: бумага ватман (формат Ф3), гуашь, тушь, акварель, темпера, перо, палочка, 
кисть, карандаш, фломастер.

Практическое задание №4
Выполняются композиции с эффектами фактуры, материалов – дерево, камень, металл,
стекло, ткань, кожа и т.д. (по 3 варианта решения каждой темы композиций, усвоенных на
предыдущих занятиях) в полихромном исполнении. 
Материал: бумага ватман (формата А3), гуашь, акварель, темпера, тушь, перо, палочка,
кисть, карандаш, фломастер. 



Практическое задание № 5
Выполняются композиции в черно-белом цветовом исполнении, упражнение на создание
образа  с  оптическими  иллюзиями  (по  3  варианта  решения  каждой  темы  композиций
усвоенных  на  предыдущих занятиях)  в  черно-белом  или  полихромном  исполнении  на
выбор автора. 
Материал:  бумага ватман (формат А3),  гуашь, акварель, темпера, тушь, перо, палочка,
кисть, карандаш, фломастер. 

Практическое задание № 6
Упражнение  по  пластическому моделированию,  из  плоского  листа  бумаги  за  счет  его
трансформации в самые различные по выразительности композиции, выполняется на тему
по  заданию  преподавателя,  в  форме  макета  из  бумаги.  Макет  располагается  на
поверхности формата А3.
Материал:  бумага  ватман,  клей,  резак,  ножницы,  металлическая  линейка,  фанерная
подложка для нарезания бумажных деталей. 

Практическое задание №7
Выполняется по заданию преподавателя в форме объемно-пространственной композиции
на подставке формата А3. 
Материал:  бумага  ватман,  клей,  резак,  ножницы,  металлическая  линейка,  фанерная
подложка для нарезания бумажных деталей.

Практическое задание № 8
Выполняется  макет  с  глубинно-пространственной  композицией  по  индивидуальному
заданию преподавателя для каждого студента. Приветствуется, при выполнении работы
использовать полихромию, возможности фактуры и оптических иллюзий.
Материал:  бумага  ватман  (цветная  бумага),  картон  (цветной  картон),  гуашь,  темпера,
акварель, тушь, кисть, клей, ножницы, резак, металлическая линейка, фанерная подложка
для нарезания бумажных деталей. 

Предварительный просмотр

Во время предварительного просмотра преподаватель оценивает качество и творческую
составляющую студенческих работ, оценивает результаты выполненных практических заданий,
объём  представленных  работ,  возникшие  трудности  в  выполнении  поставленных  задач  и
предлагает пути их исправления.

В  контексте  каждого  практического  задания  преподавателем  оценивается  знание  об
основных  характеристиках  и  особенностях  проекта;   знание  о  приемах  создания  различных
стилевых решений в средовом проектировании;  умение создавать  грамотные с  точки зрения
пропорций и перспективы изображения объектов;  знание законов, правил, приемов и средств
композиции  и  проектирования,  художественно-композиционную  организацию  трехмерного
пространства;  умения и навыки работы с различными графическими материалами в зависимости
от  стилевого  направления  и  требований;  аккуратность  и  высокий  уровень  технического
исполнения,  художественно-композиционная  культура,  креативность,  понимание
концептуальности стилевого решения.

Оценка результатов практических работ осуществляется во время проведения итоговых
просмотров на каждом  контрольном этапе дисциплины «Набросок».  Преподаватель оценивает
грамотность подачи, знание нюансов оформления, чистоту и аккуратность демонстрации.

Шкала оценивания:
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован  высокий

уровень  знаний  и  умений,  необходимых  для  выполнения  задания.  Работа  полностью
соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована



отличная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических
задач.  Высокий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Соответствие  выбранных
методов поставленным задачам.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если продемонстрирован средний уровень
знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа в основном соответствует
требованиям профессиональной деятельности. Продемонстрирована хорошая способность
применять  имеющиеся  знания  для  решения  практических  задач.  Средний  уровень
креативности. Выбранные методы в целом соответствуют поставленным задачам.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
низкий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа частично
соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована
удовлетворительная способность  применять  имеющиеся знания и  умения для  решения
практических  задач.  Низкий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Выбранные
методы частично соответствуют поставленным задачам.
Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
неудовлетворительный уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания.
Работа  не  соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.
Продемонстрирована  неудовлетворительная  способность  применять  имеющиеся  знания
для  решения  практических  задач.  Недостаточный  уровень  креативности  и
самостоятельности. Выбранные методы не соответствуют поставленным задачам

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация состоит из:

1. Выполненных  в  течении  семестра  всех  практических  заданий (оценка
удовлетворительно, хорошо, отлично)

2. Выполненных тестирований по темам учебного плана (зачтено / не зачтено)
3. Ответом на один или несколько вопросов их списка вопросов к аттестации

На  итоговом  испытании  студент  должен  продемонстрировать  знание  базовых
понятий данной дисциплины, ее основных разделов и направлений.

В процессе оценивания рассматриваются знания и умения студента:
 знание об основных характеристиках и особенностях средового проектирования; 
 знание  о  приемах  создания  различных  стилевых  решений  в  средовом

проектировании;
 умение  создавать  грамотные  с  точки  зрения  пропорций  и  перспективы  изображения

объектов; 
 знание законов, правил, приемов и средств композиции и проектирования, художественно-

композиционную организацию трехмерного пространства;  
 владение техникой динамического и нединамического рисунка;
 умения и навыки работы с различными графическими материалами в зависимости от

стилевого направления и требований;
 аккуратность и высокий уровень технического исполнения,
 художественно-композиционная культура
 креативность, понимание концептуальности стилевого решения.

Вопросы к аттестации:

1. Дать разъяснение основным законам и закономерностям композиций.
2. Определить, что является основным законом композиции.
3. Перечислить средства гармонизации композиции.



4. Что, на ваш взгляд, может означать принцип гармонизации композиции?
5. Дать характеристику способам художественного видения при организации 

доминантной композиции.
6. Как строится изображение, используя только точки?
7. Какие функции может выполнять линия?
8. Какую роль играет пятно в создании композиции?
9. Какую роль играет цвет и фактура в построении композиции?
10. Охарактеризуйте понятие гармоничности цветов.
11. В каких формах проявляется фактура и рельеф в построении композиции?
12. Какие графические структуры оптических иллюзий, вы знаете?
13. Как создать иллюзию деформации объектов композиции?
14. Что позволяет придавать отдельным элементам оптические иллюзии, (законы)?
15. Дайте характеристику расположения композиционных элементов во 

фронтальной композиции. 
16. Что может служить примером развития фронтальной композиции?
17. Охарактеризуйте положение фронтальной композиции.
18. Что относится к основным формообразующим факторам построения объёмных 

композиций?
19. Чем характеризуется объёмная композиция?
20. Назовите характерные этапы построения объёмной композиции.
21. Приведите примеры глубинно-пространственной композиции в произведениях 

изобразительного искусства.
22. Какими формообразующими качествами обладают глубинно-пространственные

композиции?
23. Назовите виды глубинного пространства.
24. Каковы основные закономерности построения композиций?
25. Почему на практике особое значение приобретает знание композиционных 

закономерностей?
26. Какие виды и типы композиционных построений, вы знаете?
27. Какую роль играют точка, линия, пятно в построении композиции?
28. Назовите примеры изобразительного искусства, где самостоятельно 

используется точка, линия и пятно.
29. Приведите примеры произведений графики, в которых использованы только 

линия, только точка, только пятно.
30. Назовите примеры изобразительного и прикладного искусства, в которых 

использованы различные цвета и фактуры материалов.
31. С помощью, каких характеристик можно определить цвет формы композиции?
32. Перечислите основные виды художественных средств формирования 

композиции.
33. Какие виды оптических иллюзий вы знаете?
34. Что является характерным элементом оптических иллюзий?
35. Приведите примеры оптических иллюзий в произведениях искусства и дизайна
36. В какой взаимосвязи, с позиции зрителя, находится построение фронтальной 

композиции?
37. Какие особенности визуального восприятия фронтальной композиции?
38. В каких случаях нарушается фронтальность композиции?
39. В какой взаимосвязи, с позиции зрителя, находится построение объёмной 

композиции?
40. Какие особенности визуального восприятия объёмной композиции?
41. Какие виды и типы объёмной композиции вы знаете?
42. В какой взаимосвязи, с позиции зрителя, находится построение глубинно-

пространственной композиции?



43. Какие особенности визуального восприятия глубинно-пространственной 
композиции?

44. Чем характеризуются глубинно-пространственные композиции?

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Тухбатуллина, Л. М. Пропедевтика (основы композиции): учебник / Л.М. 

Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 116 
c. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС 
«Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Барташевич, А. А. Композиция и дизайн мебели: учебник / А.А. Барташевич. — 2-е

изд., стер. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 178 с., [5] c.: цв. ил. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими



средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Психология восприятия цвета».

Целью  освоения  дисциплины  «Психология  восприятия  цвета»  является
овладение студентами теоретическими, методическими основами психологии восприятия
цвета,  дальнейшее  развитие  творческих  способностей,  креативного  мышления,
приобретение  профессиональных художественных знаний и навыков в работе с цветом,
осознание себя в качестве индивидуальной творческой  личности

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать: основные этапы  и приёмы 
в работе над живописным 
произведением и  в работе с 
проектом, применяя условный, 
образный и символический 
«язык» цвета;

Уметь:  абстрактно  и  образно
мыслить,  анализировать  и  быть
готовым  к  решению  сложных
творческих  и  профессиональных
задач;

Владеть:  художественными и 
живописными приёмами и 
«инструментами» для решения 
творческих и проектных задач с 
использованием цвета.

ПК-3 Способность 
составлять 
гармоничные 
цветовые 
сочетания, знать 
основные понятия 
природы и 
восприятия цвета

ПК-3.1 Обладает знанием об 
основных этапах работы в 
живописи, и о живописи, как 
возможном живописном 
проекте; об основных этапах 
работы над живописной 
постановкой: композиция, 
построение, пропорции, 
воздушная перспектива, 
цветовые и тональные 
отношения, колорит.
ПК-3.2  Создает живописное 
произведения  с 
использованием 
художественных и 
композиционных средств.

Знать:  основные  этапы  работы  с
цветом:  цветовая  композиция,
построение,  пропорции,
воздушная перспектива, цветовые
и тональные отношения, колорит.
Владеть: навыками формирования
этапов  создания  живописного
произведения   с  использованием
художественных  и
композиционных средств;
Уметь:  применять  полученные
знания в проектной и творческой
деятельности.

ПК-6 Способность 
учитывать при 
разработке 

ПК-6.1 Знает принципы 
работы лабораторного и 
производственного 

Знать:  основы  академической
живописи,  цветоведения  и
колористики в контексте создания



художественного 
замысла 
особенности 
материалов с 
учетом их 
формообразующих 
свойств.

оборудования.
ПК-6.2 Ставит цели и выявляет
задачи и пути их решения, 
выполняет все этапы проектов,
эффективно применяет новые 
технологии для решения 
профессиональных задач с 
учетом особенностей 
материалов и их 
формообразующих свойств

дизайнерского проекта и создания
цветовых композиций.
Владеть:  навыками  создания
творческого  проекта  с  учетом
использования  психологии
восприятия  цвета  и  контекста
творческого процесса.
Уметь:  применять  полученные
навыки  в  процессе  создания
произведения.

ПК-9 Способен 
работать с 
современными 
компьютерными 
технологиями и 
программами в 
области средового 
дизайна, применять
современные 
технологии, 
требуемые при 
реализации дизайн-
проекта на 
практике

ПК-9.1 Использует 
достижения мировых 
современных компьютерных 
технологий в проектной 
практике.
ПК-9.2 Ориентируется в 
развивающемся контенте 
компьютерных технологий и 
программ в области средового 
дизайна, использует 
накопленный опыт 
пользования различными 
компьютерными технологиями
в процессе самостоятельного 
изучения новых дизайнерских 
продуктов.

Знать:  принципы  применения
современных  компьютерных
технологий в  области  средового
дизайна в проектных работах

Уметь: использовать  достижения
современных  компьютерных
технологий в проектных работах,
ориентироваться  в
развивающемся  контенте
компьютерных  технологий  и
программ  в  области  средового
дизайна

Владеть:  знаниями  для
применения  современных
технологии,  требуемых  при
реализации  дизайн-проекта  на
практике

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Психология восприятия цвета» представляет собой дисциплину по
выбору Б1.В.ДВ.03.01 части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения



Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

42

Аудиторная работа (всего): 42
В том числе: лекции 20
практические занятия 20
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся 30
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Тема 1. Цвет и психика. 

Введение. История 
развития цветовой 
символики. Цветовой 
символизм в истории и 
культуре человека.

Что такое цвет.
История развития цветовой символики.
Цветовой символизм: Цвет и магия у первобытных народов
Цветовая символика в древней Индии и Китае
Цветовой символизм древних народов Ближнего Востока, 
Центральной Азии и Египта
Античность
Средневековье
Цветовая символика ислама
Ренессанс
Формы и содержание цветовой символики в 17-19 веках
Учение о цвете Й.В. Гете
Двадцатый век
«Язык красок» В.Кандинского

2 Тема 2. Воздействие цвета на вегетативную нервную систему



Психофизиологическое и
психологическое 
воздействие цвета. 
Цветовые предпочтения.

Воздействие цвета на центральную нервную систему и 
психическую деятельность человека
Цветовые предпочтения
Цветовые предпочтения детского возраста
Цветовые предпочтения взрослого населения

3 Тема 3. Психология 
познавательных 
процессов. Ощущения. 
Восприятие. Память. 
Воображение. 
Мышление.

Механизмы восприятия цвета и их развитие
Цвет как психофизиологическое явление
Восприятие цвета в процессе индивидуального развития 
человека
Прикладное значение цвета
Связь цвета с психосоциальными характеристиками 
личности
Цвет в различных областях, смежных с психологией

4 Тема 4. Воображение и 
творчество. Свойства 
восприятия. Виды 
восприятия. Внимание.

Определение, механизмы формирования ощущений, виды 
ощущений. Основные характеристики восприятия, 
механизмы восприятия, свойства восприятия. 
Индивидуальность представления и воображения. 
Механизмы воображения, виды воображения (Активное, 
пассивное, произвольное, не произвольное, воссоздающее, 
творческое, фантастическое, реалистическое). Развитие 
воображения.
Связь воображения и творчества

5 Тема 5. Творчество и 
эмоции. Образ и  Цвет.

Эмоции: виды.
Выражение эмоций через зримые образы и цвет.
Потребности. Атмосфера. Аудитория

6 Тема 6. Теория цветовой 
выразительности. 
Цветовые ассоциации.

Контраст, смешение цветов
Цветовое созвучие
Теория цветовых впечатлений
Теория цветовой выразительности.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Цвет и психика. Введение. История развития цветовой символики. Цветовой 
символизм в истории и культуре человека.
Тема 2. Психофизиологическое и психологическое воздействие цвета. Цветовые 
предпочтения.
Тема 3. Психология познавательных процессов. Ощущения. Восприятие. Память. 
Воображение. Мышление.
Тема 4. Воображение и творчество. Свойства восприятия. Виды восприятия. Внимание.
Тема 5. Творчество и эмоции. Образ и  Цвет.
Тема 6. Теория цветовой выразительности. Цветовые ассоциации. 

Рекомендуемая тематика практических занятий:



Тема 1. Цвет и психика. Введение. История развития цветовой символики. Цветовой 
символизм в истории и культуре человека.
Тема 2. Психофизиологическое и психологическое воздействие цвета. Цветовые 
предпочтения.
Тема 3. Психология познавательных процессов. Ощущения. Восприятие. Память. 
Воображение. Мышление.
Тема 4. Воображение и творчество. Свойства восприятия. Виды восприятия. Внимание.
Тема 5. Творчество и эмоции. Образ и  Цвет.
Тема 6. Теория цветовой выразительности. Цветовые ассоциации. 

Требования к самостоятельной работе студентов

             Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам: Цвет и психика. Введение. История
развития  цветовой  символики.  Цветовой  символизм  в  истории  и  культуре  человека;
Психофизиологическое  и  психологическое  воздействие  цвета.  Цветовые  предпочтения;
Психология познавательных процессов. Ощущения; Восприятие. Память. Воображение.
Мышление;  Воображение  и  творчество.  Свойства  восприятия.  Виды  восприятия.
Внимание;  Творчество  и  эмоции.  Образ  и   Цвет;  Теория  цветовой  выразительности.
Цветовые ассоциации.

              Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,
выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:
Цвет и психика. Введение. История развития цветовой символики. Цветовой символизм в
истории  и  культуре  человека;  Психофизиологическое  и  психологическое  воздействие
цвета.  Цветовые  предпочтения;  Психология  познавательных  процессов.  Ощущения;
Восприятие.  Память.  Воображение.  Мышление;  Воображение  и  творчество.  Свойства
восприятия. Виды восприятия. Внимание; Творчество и эмоции. Образ и  Цвет; Теория
цветовой выразительности. Цветовые ассоциации.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).



Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Цвет и психика. 
Введение. История развития 

УК-1.1.
УК-1.2

- подготовка презентации
- предварительный просмотр



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
цветовой символики. 
Цветовой символизм в 
истории и культуре человека.

УК-1.3.
ПК-3.1
ПК-3.2

Тема 2. 
Психофизиологическое и 
психологическое воздействие
цвета. Цветовые 
предпочтения.

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-3.1
ПК-3.2

- подготовка презентации
- предварительный просмотр

Тема 3. Психология 
познавательных процессов. 
Ощущения. Восприятие. 
Память. Воображение. 
Мышление.

УК-1.1.
УК-1.2
УК-1.3.
ПК-3.1
ПК-3.2

- подготовка презентации
- предварительный просмотр

Тема 4. Воображение и 
творчество. Свойства 
восприятия. Виды 
восприятия. Внимание.

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-9.1
ПК-9.2

-подготовка презентации
- выполнение практического задания
- предварительный просмотр

Тема 5. Творчество и эмоции.
Образ и  Цвет.

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-9.1
ПК-9.2

- подготовка презентации
- выполнение практического задания
- предварительный просмотр

Тема 6. Теория цветовой 
выразительности. Цветовые 
ассоциации.

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-9.1
ПК-9.2

- подготовка презентации
- выполнение практического задания
- предварительный просмотр

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Пример практического задания

Целью  работ является  закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний  и  навыков,
полученных студентами в процессе лекций, получения методических указаний и рекомендаций во
время  проведения  практических  заданий  с  целью  закрепления  практических  навыков,  что
позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и объективизировать процедуру оценки знаний
студента.

Во время предварительного просмотра преподаватель оценивает качество и творческую
составляющую  студенческих  работ,  оценивает  результаты  выполненных  заданий,  объём
представленных работ, возникшие  трудности  в  выполнении  поставленных задач и  предлагает
пути их исправления.

В  контексте  каждой выполненной  работы оценивается уровень выполнения поставленных
задач, грамотная работа с материалом, качество выполнения. Оценка  результатов практических



заданий  осуществляется во время проведения итоговых просмотров на каждом  контрольном этапе
дисциплины «Психология восприятия цвета».   Преподаватель оценивает грамотность подачи,
знание нюансов оформления, чистоту и аккуратность демонстрации.

Практическое  задание  №  1.  Тема  6.   Теория  цветовой  выразительности.  Цветовые
ассоциации.

 Цветовые ассоциации на тему «Города мира». Формальные цветовые композиции.
Задачи:

Выполняются 6 композиций (формат А- 4, акварель, гуашь, смешанная техника, коллаж).
Уметь создать цветовые композиции, с учётом полученных знаний 
по темам: «Цветовые контрасты», «Гармонические сочетания цветов». 
Уметь выполнить формальные цветовые композиции.  (динамика и статика,  композиция

цветовых пятен). 
В практических заданиях при выполнении цветовых   ассоциативных композиций,  передать

образ, впечатление, настроение. 
Практическое задание №2.Тема 5. Творчество и эмоции..  Образ и Цвет.
Выполняются 6 цветовых композиций (формат А- 4, акварель, гуашь, смешанная техника,

коллаж). Тема: Музыкальные ассоциации (классическая  музыка  и музыка разных стилей).
Задачи: 
С помощью цветового композиционного решения, знаний цветовых контрастов, цветовых

гармоний, передать настроение, образ, впечатление от музыкального произведения. 
Уметь выполнить  формальные  цветовые композиции (динамика и статика, композиция

цветовых пятен).
Практическое задание №3. Творчество и эмоции.  Образ и Цвет. 
На основе выполненных цветовых композиций в Практическом задании № 2, представить

варианты решений плакатов, постеров, и др. рекламной  продукции, связанной с темой задания.
Задачи:
Используя  графические  программы,  представить  концепцию  и  графическое  решение

плакатов,  постеров,  и  др.  вариантов  рекламной  продукции.  Композиционное,  цветовое  и
графическое решение должны отражать образ, ассоциации и впечатление от первоначального
цветового решения.

Практическое  задание  №4.   Тема   6.   Теория  цветовой  выразительности.  Цветовые
ассоциации.

Выполняются   цветовые композиции  на тему: «Психотипы человека» (формат А-3, техника
по выбору)

Задачи:
            На формате А-4 выполнить формальные композиции. Передать через композиционный
строй, цветовые ассоциации и цветовое решение психологический портрет человека (материалы:
гуашь,  акварель,  мягкий  материал,  коллаж,  смешанная  техника.  Возможно  использование
графических программ).

Критерии оценивания:
При  выполнении  практических  заданий  оценивается  уровень  выполненных  работ  в

контексте поставленных задач.
оценка «отлично» («зачтено») ставится, если требования по всем заявленным критериям

выполнены в полном объеме;

Предварительный просмотр



Во  время  предварительного  просмотра  преподаватель  оценивает  качество  и  творческую
составляющую студенческих работ, объём выполненных заданий, выявляет возможные ошибки и
недочёты, предлагает пути их исправления.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Просмотр

Итоговой контроль по дисциплине складывается:
- выполнение  практических  заданий в рамках заданной темы 
- подготовка презентации (зачтено / не зачтено);
- просмотр (предоставление практических заданий по каждой теме)

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения

хорошо 71-85



инициативы
Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Грибер, Ю. А. Теория цветового проектирования городского пространства: 

Монография / Грибер Ю.А. - Москва: Согласие, 2018. - 178 с. Имеются экземпляры
в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.



Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Психология и педагогика».

Целями освоения дисциплины «Психология и педагогика» является:
 Повышение общей психолого-педагогической культуры;
 Формирование целостного представления о психологических (индивидуально-

личностных, темпераментных, характерологических) особенностях человека;
 Умение  самостоятельно  мыслить,  адекватно  оценивать  свои  возможности  и

предвидеть последствия своих действий;
 Самостоятельно находить выход из сложных жизненных ситуаций.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:  техники  поддержки
личностного роста творца, методы
активизации  рефлексии,
методические  модели  развития
творческого отношения к себе;

Уметь:  оценивать  жизненные
риски  субъекта  творчества;
анализировать творчество в науке
и  искусстве,  осуществлять
психологическое  моделирование
совместного  творчества,
различать  коллективное  и
индивидуальное  в  творческой
деятельности.

Владеть: навыками анализа, 
синтеза, абстрактного мышления.

ОПК-7. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в 
сфере 
дошкольного, 
начального общего,
основного общего, 
среднего общего 
образования, 
профессионального
обучения и 
дополнительного 
образования

ОПК-7.1. Ориентируется в 
основных категориях 
педагогической деятельности в
сфере дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, 
профессионального обучения и
дополнительного образования
ОПК-7.2 Умеет 
спроектировать учебный 
процесс в сфере дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, 
профессионального обучения и
дополнительного образования

Знать:  социальные  факторы,
блокирующие  реализацию
индивидуально-творческих
потенций,  влияние  ближайшего
социального  окружения  на
выявление  творческих
способностей  ребенка,  фактор
коллективного  воспитания  как
препятствие  творческому
спонтанному  поведению
личности,  формирование
конформизма  в  условиях
обучения;

Уметь:  влиять  на
профессиональную  деятельность
и  уровень  творческой
составляющей  личности,



применять  на  практике
психолого-педагогические
факторы,  способствующие
актуализации  творческого
потенциала:  ожидания  взрослых,
характеристики  образовательной
среды;

Владеть: навыками реализации 
педагогических навыков.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Психология  и  педагогика»  представляет  собой  дисциплину
обязательной части Б1.О.07 блока гуманитарных дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 36
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

34

Аудиторная работа (всего): 34
В том числе: лекции 16
практические занятия 16
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику



занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Психология как наука. Психология как наука и практика

Особенности психологии:
Предмет, объект, задачи и методы психологии
Объективные методы психологии: наблюдение, 
эксперимент, тестирование, анализ продуктов 
деятельности, опрос, математическое моделирование и 
статистический анализ.
Методы описания и понимания психологии человека
Основные методы: интроспекция; самоотчет; включенное 
наблюдение; эмпатическое слушание; идентификация и др.
Методы психологической практики
Место психологии в системе наук
Основные отрасли психологии
Фундаментальные отрасли психологической науки 
Общая психология 
Прикладными называют отрасли психологии, 
Основные этапы развития психологической науки

2 Структура психики. 
Основные психические 
процессы.

Психика 
Психические свойства 
Психические 
Психические качества 
Структурные образования личности:
• жизненную позицию (систему потребностей, интересов, 
убеждений, идеалов, определяющую избирательность и 
уровень активности человека);
• темперамент (систему природных свойств личности — 
подвижность, уравновешенность поведения и тонус 
активности, характеризующую динамическую сторону 
поведения);
• способности (систему интеллектуально-волевых и 
эмоциональных свойств, определяющую творческие 
возможности личности);
• характер как систему отношений и способов поведения.
Психическое состояние  
Общее психическое состояние 
Эмоциональные состояния



3 Психология личности. Личность в психологии
Понятие личности в психологии
Направленность и устойчивость личности. 
Способности
Классификация способностей. 
1) природные (или естественные) 
2) специфические человеческие способности
а) общие
б) теоретические
в) учебные,
г) способности к общению, взаимодействию с людьми
Способности, задатки и индивидуальные (индивидуально-
психологические)  различия. 
Природа человеческих способностей. 
Развитие способностей. 
Темперамент
Холерик, Сангвиник, Флегматик, Меланхолик 
Свойства темперамента. 
Впечатлительность. Эмоциональность. Импульсивность. 
Тревожность 

4 Психология общения. Общение – общие понятия.
Виды  общения:  непосредственное,  опосредованное,
межличностное, массовое, ролевое, информативное 
Функции  общения:  Прагматическая,  Формирующая
Функция, функция подтверждения, Функция организации,
Функция  объединения-разъединения,  внутриличностная
функция
Типы общения:  императивное; манипулятивное; 
диалогическое.

5 Невербальные и 
вербальные средства 
общения. Способы 
понимания общения.

Вербальное общение 
Виды вербальных коммуникации: разговор, спор, диспут, 
дискуссия.
Невербальное общение 
Основные группы невербального общения: Визуальные. 
Голосовые характеристики. Тактильные.
Классификация В. А. Лабунской 
Способы понимания.
Приемы активного слушания. 
Обратная связь. Виды обратной связи.
Прямая обратная связь 
Косвенная обратная связь
Безоценочная обратная связь 
Оценочная обратная связь 
Позитивная оценочная обратная связь 
Негативная оценочная обратная связь 
Приемы обратной связи. 
Умение слушать – восприятие информации от говорящего, 
при котором она не искажается выражением собственных 
эмоции.
Факторов эффективности и неэффективности: объем 
информации, погруженность в собственные заботы, 
проблемы. 



6 Педагогика как наука. Педагогика как наука
Объект и предмет педагогической науки
Предмет педагогики 
Предмет педагогической психологии 
Категориям педагогики: воспитание в широком и узком 
значении, образование, обучение, формирование и 
развитие.
Развитие человека. Воспитание. Образование. Обучение
Общая педагогика 
Функции и задачи педагогики. Педагогическая система
Теоретическая функция
Технологическая функция
Задачи педагогики 
История педагогики
Возникновение и развитие педагогики как науки
Развитие педагогики в Средневековье и эпоху 
Возрождения
Джон Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.-Г. Песталоцци
Роль К. Д. Ушинского в истории развития 
педагогической мысли в России
Вклад А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского в 
развитие российской педагогики
Связь педагогики с другими науками
Общее понятие педагогического исследования
Методология педагогики. Уровни методологических 
знаний

7 Воспитание как 
педагогический процесс.

Общая характеристика воспитания.
Общее представление о воспитании.
Закономерности процесса воспитания.
Принципы процесса воспитания.
Принципы и закономерности воспитания.
Воспитание и педагогический процесс.
Педагогический процесс, его характеристика
Воспитание в педагогическом процессе.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1.Психология как наука.
Тема 2. Структура психики. Основные психические процессы.
Тема 3. Психология личности.
Тема 4.Психология общения.
Тема 5.Невербальные и вербальные средства общения. Способы понимания общения.
Тема 6. Педагогика как наука.
Тема 7. Воспитание как педагогический процесс.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1. Психология как наука.
Тема 2. Структура психики. Основные психические процессы.



Тема 3. Психология личности.
Тема 4.Психология общения.
Тема 5.Невербальные и вербальные средства общения. Способы понимания общения.
Тема 6. Педагогика как наука.
Тема 7. Воспитание как педагогический процесс.

Примерная тематика рефератов:
1. Развивающий эффект произведений изобразительного искусства. 
2. Восприятие архитектуры как способ регуляции эмоционального состояния. 
3. Опыт восприятия литературного творчества как тренинг личностного роста. 
4. Психотерапевтические возможности библиотерапии. 
5. Музыка и ее возможности в регуляции эмоционального состояния человека. 
6. Прикладное  художественное  творчество  как  способ  саморегуляции  и

самореализации. 
7. Развитие творческого мышления. 
8. Анализ отражения феномена личностного роста в художественной литературе на

примере конкретных произведений. 
9. Психологический  анализ  влияния  предметов  изобразительного  творчества  на

психическое состояние человека. 
10. Психология художественного творчества как учебный предмет.
11. Природа художественного творчества.
12. Основные концепции и теории творчества.
13. Особенности развития и обучения детей средствами искусства.
14. Организация  художественно  –  творческого  воспитания  детей  средствами

искусства. 
15. Развитие  творческой  личности  ребенка  на  уроках  (музыки,  режиссуры,

хореографии и т.д.). 
16. Семья как психологический фактор развития детского творчества.
17. Роль игры в развитии детского творчества.
18. Общие и специальные способности в творчестве.
19. Художественные способности как основа творческой деятельности.
20. Формирование и развитие творческих способностей у детей. 
21. Творческая одаренность: выявление и развитие.
22. Формирование творческой индивидуальности.
23. Творческое мышление.
24. Психологические механизмы художественного творчества.
25. Воображение и творчество.
26. Импровизация как особый вид творчества режиссера.
27. Сознательное и бессознательное в творческой деятельности.
28. Творческая интуиция.
29. Творческая  индивидуальность  (своеобразие  личности  конкретного  музыканта,

режиссера, хореографа, художника).
30. Личность руководителя  творческого коллектива.
31. Роль музыканта, режиссера, художника, хореографа – педагога в формировании

и развитии творческих способностей у детей.
32. Природа художественного таланта.
33. Проблема гениальности.
34. Искусство общения в сфере художественного творчества.
35. Психология художественного восприятия.
36. Влияние цвета  на  эмоциональное состояние  личности  в  процессе  восприятия

произведений искусства.



Тематика групповых творческих заданий

Тема 1. Рациональное и интуитивное в творческом процессе
Сознательное и бессознательное в творчестве. Определение основных компонентов.

Бессознательное  –  предмет  изучения  психоанализа.  Характеристика  рационального
подхода  при  обращении  к  рассмотрению  вопросов  психологии  художественного
творчества. Значимость рационального в творческом процессе. Определение интуиции как
сферы  бессознательного.  Вдохновение  и  интуиция.  Соотношение  рационального  и
интуитивного в деятельности творца (режиссера).

Тема 2. Психологические характеристики личности художника и их отражение 
в творчестве

Эмоции  и  чувства.  Функции  эмоций.  Общие  законы  эмоций.  Индивидуальные
различия в эмоциональной сфере. Эмоции и творчество. Эмоции как препятствия на пути
к творчеству.  Эмпатия.  Чувства  и  законы их развития.  Формирование высших чувств.
Культура чувств и творчество. Волевая саморегуляция. Понятие волевой саморегуляции.
Структура  волевой  саморегуляции  и  механизмы  ее  формирования.  Индивидуальные
различия в особенностях волевой саморегуляции. Понятие  о  темпераменте  и
характере и учет этих образований в реализации творческой личности.  Формирование
творческого стиля деятельности режиссера.

  Тема 3. Проблема таланта
Талант как социокультурный феномен. Многогранность способностей как общий

критерий одаренности и художественного таланта. Проблема  творчества  и  таланта.
Природа  художественного  таланта.  Уровни  развития  одаренности  и  их  проявление  в
творчестве художника: задатки, способности, мастерство, талант, гениальность. Проблема
женской гениальности. Взаимодействие литературных и изобразительных способностей в
творчестве  А.С.  Пушкина.  Роль  изобразительной  деятельности  М.Ю.  Лермонтова  в
развитии образной системы его литературного таланта. Природа таланта Ф.И. Шаляпина.

Тема 4. Общение в сфере художественного творчества
Понятие  общения  и  его  видов.  Непосредственное  и  опосредованное.  Деловое  и

личностное. Инструментальное и целевое. Вербальное и невербальное. Общение и язык.
Общение  как  обмен  информацией.  Вербальная  коммуникация.  Речь.  Виды  речи
(письменная,  устная,  диалогическая,  монологическая,  внутренняя,  сокращенная,
развернутая). Механизм речи. Расстройства речи (афазии). Невербальная коммуникация.
Средства  невербальной  коммуникации  (жесты,  паузы,  смех,  условные  обозначения  и
другие).  Восприятие  и  понимание  речи  и  средств  экспрессии  в  общении.  Техники  и
приемы общения. Использование техники и приемов общения в сфере художественного
творчества. 

Тема 5. Психологические основы восприятия искусства
Особенности  и  виды  восприятия  человека.  Роль  восприятия  в  творческой

деятельности.  Исследование  процессов  восприятия  продуктивной  творческой
деятельности.  Психологические  особенности  восприятия  образа.  Роль  восприятия
продуктов  творческой  деятельности  в  развитии  человека.  Закономерности
художественного  восприятия.  «Вчувствование»  и  эмоциональное  переживание  в
искусстве. Катарсис. Закон «психической запруды». Понятие художественной установки.
Искусство как терапия. Характеристика библио-, арт-, музыкотерапии в жизни человека.
Обозначение творческой деятельности как катарсиса.

Требования к самостоятельной работе студентов



Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной литературы, по следующим темам:  Психология как наука. Структура психики.
Основные  психические  процессы;  Психология  личности;  Психология  общения;
Невербальные и вербальные средства общения. Способы понимания общения; Педагогика
как наука; Воспитание как педагогический процесс

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых на практических:  Психология как наука.  Структура психики.
Основные  психические  процессы;  Психология  личности;  Психология  общения;
Невербальные и вербальные средства общения. Способы понимания общения; Педагогика
как наука; Воспитание как педагогический процесс

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал



прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Психология как наука. УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2. 

- круглый стол
- групповое творческое задание
- реферат

Структура психики. 
Основные психические 
процессы.

УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2.

- круглый стол
- групповое творческое задание
- реферат

Психология личности. УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2.

- круглый стол
- групповое творческое задание
- реферат

Психология общения. УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2.

- круглый стол
- групповое творческое задание
- реферат

Невербальные и вербальные УК-1.1. - круглый стол



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
средства общения. Способы 
понимания общения.

УК-1.2. 
УК-1.3. 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2.

- групповое творческое задание
- реферат

Педагогика как наука. УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2.

- круглый стол
- реферат

Воспитание как 
педагогический процесс.

УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
ОПК-7.1 
ОПК-7.2.

- круглый стол
- реферат

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примерные тестовые задания

Тип 
задания

Текст вопроса Варианты ответов Правильн
ые ответы

SingleSe
lection

Наркомом  просвещения  до  1929 г.  был
этот  ученый  педагог.  Он  занимался
внедрением  идеологии  большевизма  в
школу  и  осуществлял  ее
реформирование,  отстаивал  идею
формирования  человека  в  интересах
общества,  разрабатывал  проблему  связи
педагогики  с  социологией,  связи
эстетического воспитания и образования.

А.В. Луначарский
С.Т. Шацкий
А.С. Макаренко
П.П. Блонский

1

SingleSe
lection

Этот выдающийся русский педагог 
возглавлял опытную станцию, 
представляющую собой комплекс 
учебно-образовательных учреждений 
Наркомпроса, ряд детских садов, 
городских и сельских школ, 
внешкольных учреждений различного 
типа, учительских курсов. Он 
организовал на базе педагогического 
коллектива Первой опытной станции 
научную школу. В основу концепции 
педагога легла идея организации 
«открытой» школы, центра воспитания 
детей в социальной среде.

А.В. Луначарский
С.Т. Шацкий
А.С. Макаренко
П.П. Блонский

2

SingleSe
lection

Педагогический процесс он строил как 
взаимодействие педагога и воспитанника,
охватывающее духовный мир ребенка и 
сферу его практической реализации. 

А.В. Луначарский
С.Т. Шацкий
А.С. Макаренко
П.П. Блонский

2



Принципиальная новизна его идеи 
заключалась в том, что он не просто 
выделял ключевые позиции 
воспитательного процесса, а определял 
взаимосвязи как между его участниками, 
так и между отдельными элементами, к 
которым он относил умственный и 
физический труд, искусство, игру. 
Педагог подчеркивал, что нарушение 
связи между компонентами воспитания 
личности приводит к одностороннему 
развитию ребенка.

SingleSe
lection

Организующим ядром школьной жизни 
этот педагог считал эстетическое 
воспитание, которое охватывает весь мир
прекрасного и в единстве с трудовым 
воспитанием выступает катализатором 
творческого потенциала личности и 
коллектива. С новых позиций педагог 
осмыслил содержание эстетического 
воспитания, назвав его «жизнью 
искусства».

А.В. Луначарский
С.Т. Шацкий
А.С. Макаренко
П.П. Блонский

2

SingleSe
lection

Этот педагог внес значительный вклад в 
разработку вопросов содержания 
образования в школе и повышения роли 
урока как основной формы учебной 
работы. Под его руководством были 
разработаны методы педагогического 
исследования – социально-
педагогический эксперимент, 
наблюдение, опрос.

А.В. Луначарский
С.Т. Шацкий
А.С. Макаренко
П.П. Блонский

2

SingleSe
lection

В каком году в России было введено 
всеобщее обязательное начальное 
обучение

1917 г.
1920 г. 
1930 г.
1936 г.

3

SingleSe
lection

В каком году была запрещена педология, 
а вместе с ней и применение
различных тестов и исследований детей.
Главной задачей школы стало 
вооружение учащихся знаниями и 
развитие учебных навыков.

1917 г.
1920 г. 
1930 г.
1936 г.

4

SingleSe
lection

Начальный этап всего воспитательного 
процесса — педагогическое 
проектирование. Как в любом другом 
деле необходим проект будущего 
изделия, так и в воспитании важно 
заранее представлять, какие качества 
следует развить у воспитанников, т.е. 
определить цель воспитания.
Цель воспитательной работы, по мнению 
этого ученого-педагога предусматривает 

А.В. Луначарский
С.Т. Шацкий
А.С. Макаренко
П.П. Блонский

3



≪программу человеческой личности≫, 
тот образец, идеал, к которому стремится
в своей работе
педагог. ≪Мы должны знать, чего мы 
добиваемся... Ни одно действие педагога 
не должно стоять в стороне от 
поставленных целей≫. 

SingleSe
lection

Целью является воспитание боевого, 
активного, жизненного характера. 
Воспитанник, по мнению этого ученого-
педагога,  должен иметь чувство долга и 
понятие чести, ощущать
свои обязательства перед обществом, 
должен уметь подчиняться товарищу и 
приказать ему, быть вежливым, суровым,
добрым в зависимости от
условий жизни. Он должен быть 
активным организатором; быть 
настойчив и закален, уметь владеть собой
и влиять на других.

В.А. Сухомлинский 
С.Т. Шацкий
А.С. Макаренко
П.П. Блонский

3

SingleSe
lection

Сердцевиной, ядром его педагогической 
теории является его
учение о коллективе. Он ввел термин ≪коллектив≫ в профессионально-
педагогическую лексику, понимая под 
ним определенную организацию детей.

А.В. Луначарский
С.Т. Шацкий
А.С. Макаренко
В.А. Сухомлинский

3

SingleSe
lection

Этот педагог-ученый был убежден, что 
духовную полноту и насыщенность 
жизни могут дать только широкое, 
разностороннее образование, активное 
стремление к знанию, радости знания. 
Ребенок не может
быть счастлив, если в школе ему плохо 
или скучно, если он не чувствует
себя достаточно способным, чтобы 
овладеть школьной наукой. Сделать
ребенка счастливым — значит прежде 
всего помочь ему учиться.

А.В. Луначарский
С.Т. Шацкий
А.С. Макаренко
В.А. Сухомлинский

4

SingleSe
lection

По его мнению, дети должны жить в 
мире творчества. Втискивая в головы 
детей
готовые истины, обобщения,  учитель 
подчас
не дает ученикам возможности даже 
приблизиться к источнику мысли
и живого слова, связывает крылья мечты,
фантазии, творчества. Из живого, 
активного, деятельного существа ребенок
нередко превращается
как бы в запоминающее устройство. ≪Духовная жизнь ребенка полно-
ценна лишь тогда, когда он живет в мире 

А.В. Луначарский
С.Т. Шацкий
А.С. Макаренко
В.А. Сухомлинский

4



игры, сказки, музыки, фантазии, 
творчества≫. Без этого он, по 
выражению Сухомлинского, — ≪засушенный цветок≫

SingleSe
lection

В начале 1920-х гг. этим ученым была 
предложена студийная форма 
организации занятий, в которой вся 
учебная работа должна была проводиться
в пяти студиях: физико-математической, 
биологической, социально-исторической,
литературно-философской и философско-
географической. Педагог считал, что для 
подростка гораздо полезнее на время 
отдаться занятиям одной наукой, с тем 
чтобы пережить и другую. Студийный 
метод исключал свободное стихийное 
распределение учащихся по студиям, 
предусматривал обязательное 
прохождение каждого ученика по всем 
пяти студиям в соответствии с 
определенной программой занятий.

В.А. Сухомлинский 
С.Т. Шацкий
А.С. Макаренко
П.П. Блонский

4

SingleSe
lection

В конце 1960-х гг. ведущей для этого 
педагога становится трактовка 
формирующейся личности как 
самоценности, понимание воспитания 
как феномена, в значительной степени 
независимого от требований общества. 
Главными целями воспитания, по мысли 
педагога, выступают свободное развитие 
ребенка как активной личности, 
раскрытие индивидуальности, способной 
противостоять нивелирующей тенденции 
официальной педагогики.

А.В. Луначарский
С.Т. Шацкий 
В.А. Сухомлинский
А. С. Макаренко

3

SingleSe
lection

В 1950-е гг. этот педагог разработал 
продуктивные пути соединения 
физического и умственного труда 
школьников на основе опытнической, 
поисковой деятельности, прерогативы 
освоения учащимися средств познания 
над собственно знаниями. Педагог 
понимал сельскохозяйственный труд как 
основное средство развития личности, а 
не только как путь подготовки учащихся 
к овладению профессией.

А.В. Луначарский
С.Т. Шацкий 
В.А. Сухомлинский
А. С. Макаренко

3

Критерии и шкала оценивания:
Каждый тест  включает 10 тестовых заданий и оценивается по балльной системе.

Один верный ответ – 1 балл. Оценка «отлично» выставляется за 9-10 баллов; «хорошо» –
7-8 баллов; «удовлетворительно» – 4-6 баллов; «неудовлетворительно» – 0-3 балла.

Примерные темы для круглого стола:



Тема 1. Воспитание творческой личности как психолого–педагогическая проблема
Тема 2. Художественное развитие личности
Тема 3. Формирование творческой индивидуальности
Тема 4. Психологические механизмы художественного творчества
Тема 5. Создание художественного образа

Критерии и шкала оценивания:
оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принял участие в заседании 

круглого стола, грамотно и правильно задавал или отвечал на поставленные вопросы, 
либо выступил с кратким сообщением по теме «круглого стола»;

оценка «не зачтено» выставляется студенту в случае пассивного участия, отказа от 
выступления с сообщением.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к аттестации:

1. Предмет и задачи психологии и педагогики художественного творчества.
2. Предмет  психологии творчества  и  его  определения  с  точки  зрения  основных

психологических школ и направлений.
3. Воспитание творческой личности как психолого – педагогическая проблема. 
4. Этапы творческого процесса. 
5. Типология творческой деятельности. Понятие творческой самодеятельности.
6. Художественное развитие личности.
7. Единство сознания и бессознательного в творчестве.
8. Психологическое определение субъекта творчества.
9. Отличительные признаки творческой деятельности. 
10. Формирование творческой индивидуальности.
11. Психологические механизмы художественного творчества.
12. Понятие творческого продукта и создание художественного образа.
13. Психологические  характеристики  личности  художника  и  их  отражение  в

творчестве.
14. Общение в сфере художественного творчества.
15. Психологические основы восприятия искусства.
16. Творческая самоактуализация и самотворчество личности.
17. Особенности эмпирических и неэмпирических методов исследования.
18. Особенности вербально-коммуникативных методов исследования. 
19. Самонаблюдение как метод исследования.
20. Наблюдение как метод психологического исследования. 
21. Эксперимент как метод психологического исследования. 
22. Интервью как метод психологического исследования.
23. Понятие и структура анкеты.
24. Ощущения. Проблема исследования ощущений.
25. Восприятие. Проблема исследования восприятия.
26. Внимание и исследование его видов и свойств.
27. Память и исследование видов и процессов памяти.
28. Проблема исследования мышления и речи.
29. Понятие, методы и методики исследования видов воображения.
30. Экспериментальное исследование эмоций.
31. Исследование волевых качеств.
32. Психомоторика и психомоторные методы исследования.



33. Проблема, методы и методики исследования темперамента.
34. Проблема, методы и методики исследования характера.
35. Проблема, методы и методики исследования способностей.
36. Педагогика как наука.
37. Воспитание как педагогический процесс.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Кудряшева, Л. А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л.А. Кудряшева. — 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2022. — 160 с. — (Краткий курс). 
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Кравченко, А. И. Психология и педагогика: учебник / А.И. Кравченко. — Москва: 

ИНФРА-М, 2022. — 352 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Островский, Э. В. Психология и педагогика: учебное пособие / под ред. Э. В. 
Островcкого. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2021. — 368 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1).

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.



Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Рисунок»

Целью  освоения  дисциплины «Рисунок»  является  приобретение  графических  навыков,
развитие  зрительной  памяти,  формирование  у  студентов  объемно-пространственного
мышления  посредством  аналитического  рисунка.  Это  является  важнейшим  фактором
получения  знаний,  умений,  навыков  по  предмету,  способствует  формированию
мировоззрения  будущего  дизайнера.  По  мере  изучения  дисциплина  «Рисунок»
предполагает  развитие  творческих  способностей,  приобретение  профессиональных
художественных знаний и навыков,  осознание себя в  качестве творческой самобытной
единицы.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические
формы и процедуры, способен
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3.  Анализирует
источники  информации  с
целью  выявления  их
противоречий  и  поиска
достоверных суждений

Знать: особенности системного и 
критического мышления, 
основные виды графической 
продукции, как дизайнерского 
решения; 
Владеть: навыками системного 
подхода для решения 
поставленных задач, навыками 
формирования этапов дизайн-
проекта графической работы с 
использованием художественных 
и композиционных средств;
Уметь: анализировать источники 
информации с целью выявления 
их противоречий и поиска 
достоверных суждений, 
применять полученные знания на 
практике.

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1.  Оценивает
личностные  ресурсы  по
достижению  целей
саморазвития  и  управления
своим  временем  на  основе
принципов  образования  в
течение всей жизни.
УК-6.2. Критически оценивает
эффективность использования 
времени и других ресурсов 
при реализации траектории 
саморазвития

Иметь представление: об 
основных принципах и методах 
проектного рисования;
Знать: отличия художественного 
графического стиля от 
графических направлений в 
дизайне;
Владеть: навыками 
формирования необходимого 
стиля в зависимости от 
требований и ситуации, 
формировать характерный 
стилистический образ работы;
Уметь: применять полученные 
знания в проектной и творческой 
деятельности.



ПК–1 Способен 
владеть рисунком, 
умением 
использовать 
рисунки в практике 
составления 
композиции и 
переработкой их в 
направлении 
проектирования 
любого объекта, 
иметь навыки 
линейно-
конструктивного 
построения и 
понимать принципы
выбора техники 
исполнения 
конкретного 
рисунка

ПК-1.1 Обладает знанием 
пластической анатомии на 
примере образцов 
классической культуры и 
живой природы; знанием 
основ построения 
геометрических предметов; 
основ перспективы; 
ПК-1.2 Изображает объекты 
предметного мира, 
пространство и человеческую 
фигуру на основе знания их 
строения и конструкции; 
Использует рисунки в 
практике составления 
композиции и переработкой 
их в направлении 
проектирования любого 
объекта; владеет принципами 
выбора техники исполнения 
конкретного рисунка.
ПК-1.3  Пользуется  методами
изобразительного  языка
рисунка;  базовыми  основами
профессионального мышления
и графической культуры.

Знать: стили проектной графики,
характеристики  материалов  и
методы  достижения
необходимого результата;
Владеть: полным спектром 
художественных приёмов, 
процессом проектного рисования 
от поисковых до 
демонстративных изображений, 
навыками переложения 
теоретической базы в 
практический результат;
Уметь: применять полученные 
навыки в процессе идейно-
поисковых и проектных 
зарисовок разной сложности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Рисунок»  Б1.О.16  представляет  собой  дисциплину  обязательной
части учебного плана.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 720
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

444



Аудиторная работа (всего): 444
В том числе: лекции -
Лабораторные занятия 430
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

14

Самостоятельная работа обучающихся 240
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося Зачет, экзамен

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Конструктивный рисунок 

натюрморта из 
геометрических тел

Тема 1. Конструктивный рисунок натюрморта из 
геометрических тел с частичным включением тона
Тема 2. Конструктивный рисунок натюрморта из 
геометрических тел и драпировки с частичным 
включением тона
Тема 3. Конструктивный рисунок натюрморта из 
предметов быта с частичным включением тона
Тема 4. Конструктивный рисунок натюрморта из 
предметов быта в 2-х уровнях с частичным 
включением тона

2 Тоновый рисунок 
натюрморта

Тема 5. Тоновой рисунок натюрморта из предметов 
быта
Тема 6. Тоновой рисунок натюрморта из предметов 
быта   в 2-х уровнях
Тема 7. Тоновой рисунок натюрморта в 2-х уровнях с 
включением архитектурного элемента

3 Рисунок архитектурного 
элемента

Тема 8.  Рисунок дорической капители с драпировкой.
(Ракурс)

4 Рисунок элементов головы Тема 9. Конструктивный рисунок черепа человека (в 



человека двух ракурсах)
Тема 10. Рисунок обрубовочной модели головы 
человека.  (Гипс)
Тема 11. Конструктивный рисунок анатомической 
головы - экорше. Модель Гудона. (Гипс)
Тема 12. Рисунок деталей   головы   Давида.  
(Гипсовые   слепки   со   скульптур Микеланджело) 
Глаз, губы, нос.
Тема 13. Конструктивный рисунок головы человека. 
(Гипс) (Бумага, карандаш)

5 Рисунок головы человека Тема 14. Рисунок головы человека (Гипс) (Бумага, 
карандаш)
Тема 15. Рисунок мужской головы. (Бумага, карандаш)
 Тема 16. Рисунок женской головы. (Мягкий материал по 
выбору)

6 Рисунок анатомической 
модели Гудона

Тема 18. Конструктивный рисунок гипсового слепка 
анатомической модели Гудона. Торс. (Бумага, 
карандаш)

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика лабораторных занятий:

№1. «Конструктивный рисунок натюрморта из геометрических тел с частичным 
включением тона». (Бумага, карандаш)
Задачи:
- Композиционное решение листа
- Конструктивный разбор геометрических тел
- Постановка геометрических тел на плоскость
- Частичное введение тона для выявления объема тел и пространства

№2. «Конструктивный рисунок натюрморта из геометрических тел и драпировки с 
частичным включением тона». (Бумага, карандаш)
Задачи:
- Композиционное решение листа
- Конструктивный разбор геометрических тел
- Постановка геометрических тел на плоскость
- Конструктивное построение драпировки, как объема в пространстве
- Частичное введение тона для выявления объема тел и пространства

№ 3. «Конструктивный рисунок натюрморта из предметов быта с частичным включением 
тона». (Бумага, карандаш)
Задачи:
- Композиционное решение натюрморта в листе
- Нахождение пропорциональных отношений предметов
- Выстраивание пространства листа по закону перспективы и предметов, связанных с этим
пространством
- Конструктивный разбор предметов быта и драпировки
- Работа над линией с передачей воздушной перспективы
- Определить источник освещения, определение светотеневой линии



- Частичное введение тона

 № 4. «Конструктивный рисунок натюрморта из предметов быта в 2-х уровнях с 
частичным включением тона». (Бумага, карандаш)
  Задачи:
- Закрепление навыков, полученных на предыдущих занятиях
- Композиционное решение натюрморта в листе
- Нахождение пропорциональных отношений предметов
- Выстраивание пространства листа по закону перспективы
- Определение плоскости и установка предметов на плоскость
- Конструктивный разбор предметов на плоскости
- Работа над линией с передачей воздушной перспективы
- Определение источника освещения, светотеневой линии
- Частичное введение тона

№ 5. «Тоновой рисунок натюрморта из предметов быта». (Бумага, карандаш)
              Задачи:
- Закрепление навыков, полученных на предыдущих занятиях
- Композиционное решение натюрморта в листе
- Понятие форэскиза
- Нахождение пропорциональных отношений предметов
- Выстраивание пространства листа по закону перспективы
- Определение плоскости и установка предметов на плоскость
- Конструктивный разбор предметов на плоскости
- Определение источника освещения, светотеневой линии на предметах, драпировках, 
выстраивание собственных и падающих теней
- Частичное введение тона
- Моделировка объемов с помощью светотени
- Обобщение рисунка

№ 6. «Тоновой рисунок натюрморта из предметов быта   в 2-х уровнях». (Бумага, 
карандаш) 
Задачи:
- Обобщение навыков, полученных на предыдущих занятиях
- Композиционное решение натюрморта в листе
- Нахождение пропорциональных отношений предметов
- Выстраивание пространства листа по закону перспективы
- Определение плоскости и установка предметов на плоскость
- Конструктивный разбор предметов на плоскости
- Определение источника освещения, светотеневой линии на предметах, драпировках, 
выстраивание собственных и падающих теней
- Частичное введение тона
- Моделировка объемов с помощью светотени
- Тональное решение планов
- Обобщение рисунка

№ 7. «Тоновой рисунок натюрморта в 2-х уровнях с включением архитектурного 
элемента». (Бумага, карандаш)
Задачи:
- Применение знаний и навыков, полученных на предыдущих занятиях
- Композиционное решение натюрморта в листе
- Нахождение пропорциональных отношений предметов



- Выстраивание пространства листа по закону перспективы
- Определение плоскости и установка предметов на плоскость
- Конструктивный разбор предметов на плоскости
- Конструктивный анализ формы архитектурного элемента
- Определение источника освещения, светотеневой линии на предметах, драпировках, 
выстраивание собственных и падающих теней
- Частичное введение тона
- Моделировка объемов с помощью светотени
- Обобщение рисунка

№ 8. «Рисунок дорической капители с драпировкой». (Ракурс) (Бумага, карандаш) 
            Задачи:
- Закрепление знаний, умений, навыков предыдущих занятий
- Композиционное решение графического листа
- Понятие форэскиза
- Решение объемно-конструктивных, пространственных положений
- Тональная конструкция листа
- Выявление образа данной постановки
- Обобщение рисунка 

№ 9. «Конструктивный рисунок черепа человека (в двух ракурсах) ».  (Бумага, карандаш) 
               Задачи:
- Анализ формы
- Нахождение общей массы, определение характерных составляющих
- Нахождение пропорциональных отношений основных элементов
- Понятие объема в пространстве, перспективные искажения
- Конструктивный анализ формы
- Светотеневая моделировка формы
- Частичное введение тона

№ 10. «Рисунок обрубовочной модели головы человека». (Гипс) (Бумага, карандаш)
               Задачи:
- Анализ формы
- Определение массы, размера в формате
- Нахождение пропорциональных отношений основных элементов
- Решение объемно-конструктивных, пространственных положений
- Светотеневая моделировка формы
- Тоновая моделировка формы

№ 11. «Конструктивный рисунок анатомической головы - экорше. Модель Гудона». 
(Гипс) (Бумага, карандаш)
                  Задачи:
- Подробный визуальный анализ формы
- Определение массы, размера в формате, характера модели
- Нахождение пропорциональных отношений основных элементов
- Конструктивный анализ формы
- Светотеневая моделировка формы
- Тоновая моделировка формы
- Обобщение формы

№12. «Рисунок деталей   головы   Давида». (Гипсовые   слепки   со   скульптур 
Микеланджело) Глаз, губы, нос. (Бумага, карандаш)



          Задачи:
- Подробный визуальный анализ формы
- Определение общей массы формы, ее характерных составляющих
- Конструктивный анализ формы
- Светотеневая моделировка формы
- Тоновая моделировка
- Обобщение

№ 13. «Конструктивный рисунок головы человека». (Гипс) (Бумага, карандаш) 
                Задачи:
- Подробный визуальный анализ формы
- Определение общей массы формы, ее характерных составляющих
- Конструктивный анализ формы
- Светотеневая моделировка формы
- Частичное включение тона

№ 14. «Рисунок головы человека». (Гипс) (Бумага, карандаш) 
               Задачи:
- Использование знаний, умений, навыков предыдущих занятий
- Определение общей массы формы, ее характерных составляющих
- Конструктивный анализ формы
- Светотеневая моделировка формы
- Тоновая моделировка формы
- Обобщение

№ 15. «Рисунок мужской головы» (Бумага, карандаш) 
                 Задачи:
- Использование знаний, умений, навыков предыдущих занятий
- Подробный визуальный анализ натуры
- Определение общей массы формы, ее конструктивных составляющих
- Решение объемно-конструктивных, пространственных положений
- Светотеневая моделировка формы
- Тоновая моделировка формы
- Обобщение

№ 16. «Рисунок женской головы» (Мягкий материал по выбору) 
               Задачи:
- Использование знаний, умений, навыков предыдущих занятий
- Подробный визуальный анализ натуры
- Определение общей массы формы, ее конструктивных составляющих
- Решение объемно-конструктивных, пространственных положений
- Светотеневая моделировка формы
- Определение направления источника света
- Тоновая моделировка формы
- Обобщение

№17. «Рисунок скелета человека без конечностей (в двух ракурсах)». (Бумага, карандаш)
              Задачи:
- Подробный визуальный анализ формы
- Определение положений фрагментарных вставок отдельных частей скелета в различных 
ракурсах и поворотах (форэскизы)
-   Определение    пространственного    положения    конструкции, ее составляющих



-  Светотеневая моделировка формы
-  Определение направления источника света
- Тоновая моделировка формы
- Обобщение

№18. «Конструктивный рисунок гипсового слепка анатомической модели Гудона. Торс». 
(Бумага, карандаш)
                  Задачи:
-   Закрепление   теоретических   знаний   пластической   анатомии   при помощи 
конструктивного рисунка
- Подробный визуальный анализ формы
-  Определение общей массы формы, ее динамики, пространственного положения
-  Определение   основных узловых креплений мышечных масс, их конструктивных 
составляющих
- Светотеневая моделировка формы

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если лабораторная работа (создание 
графического произведения) выполнена полностью в соответствии с поставленным 
заданием, с использованием всех методов и способов или одного из них, либо выполнена 
не полностью, но в соответствии с поставленным заданием;

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если лабораторная работа (создание 
графического произведения) не выполнена. Оценка выставляется в журнале посещаемости
студентов.

Требования к самостоятельной работе студентов

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 
упражнений, выдаваемых на лабораторных занятиях, по следующим темам: 
Тема 1. Конструктивный рисунок натюрморта из геометрических тел с частичным 
включением тона
Тема 2. Конструктивный рисунок натюрморта из геометрических тел и драпировки с 
частичным включением тона
Тема 3. Конструктивный рисунок натюрморта из предметов быта с частичным 
включением тона
Тема 4. Конструктивный рисунок натюрморта из предметов быта в 2-х уровнях с 
частичным включением тона
Тема 6. Тоновой рисунок натюрморта из предметов быта   в 2-х уровнях
Тема 7. Тоновой рисунок натюрморта в 2-х уровнях с включением архитектурного 
элемента
Тема 8.  Рисунок дорической капители с драпировкой. (Ракурс)
Тема 9. Конструктивный рисунок черепа человека (в двух ракурсах)
Тема 10. Рисунок обрубовочной модели головы человека.  (Гипс)
Тема 11. Конструктивный рисунок анатомической головы - экорше. Модель Гудона. 
(Гипс)
Тема 12. Рисунок деталей   головы   Давида.  (Гипсовые   слепки   со   скульптур 
Микеланджело) Глаз, губы, нос.
Тема 13. Конструктивный рисунок головы человека. (Гипс) (Бумага, карандаш)
Тема 14. Рисунок головы человека (Гипс) (Бумага, карандаш)
Тема 15. Рисунок мужской головы. (Бумага, карандаш)
 Тема 16. Рисунок женской головы. (Мягкий материал по выбору)
Тема 17. Рисунок скелета человека без конечностей (в двух ракурсах). (Бумага, карандаш)



 Тема 18. Конструктивный рисунок гипсового слепка анатомической модели Гудона. Торс.
(Бумага, карандаш)

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.

Тема 1. 
Конструктивный 
рисунок натюрморта 
из геометрических 
тел с частичным 
включением тона

Задачи:
- Композиционное решение листа
- Конструктивный анализ геометрических тел
- Постановка геометрических тел на плоскость
-  Частичное  введение  тона  для  выявления  объема  тел  и
пространства
Преподаватель устанавливает геометрические тела на фоне

серого фона, ниже линии горизонта. Освещение верхнее-боковое.
Размер листа бумаги 288 х 407 мм. Задача для студентов – дать
хорошее  композиционное  размещение  изображения,  правильное
построение натуры в перспективе и выявление объема средствами
светотени.

Рисование  группы  геометрических  тел  является  важным
этапом,  позволяющим  студентам  приобретать  необходимые
теоретические знания и практические навыки для последующих
работ над сложными учебными и творческими задачами. Кроме



того,  это  дает  хорошую  возможность  усваивать  элементарную
изобразительную грамоту  и  приобретать  мастерство,  правильно
производить перспективное построение конструкции предметов,
выявлять  светотенью объемную форму и  позволяет  выработать
умение  подчинять  рисунок  тональному  и  композиционному  и
композиционному  единству  с  учетом  передачи  пространства.
Особенность изображения группы геометрических тел, в отличие
от  рисования  их  по  отдельности,  заключается  во  взаимосвязи
предметов,  состоящих  в  группе.  Это  композиционная
согласованность  предметов,  группирующихся  между  собой  и
входящих  в  нее,  выявление  их  отдельных  форм  светотенью  с
учетом  целостности  и  пространственности  композиционного
единства.

Рисунок  начинают  с  композиционного  размещения
изображаемых предметов на листе бумаги. Исходя их характера
расположения  группы  предметов,  лист  бумаги  следует
располагать  в  соответствии  с  характером  их  композиции.  Если
группа предметов располагается, в целом, ближе к вертикали, то
лист  бумаги  следует  брать  вертикально,  и  наоборот,  при
горизонтальном расположении лист следует брать горизонтально.

Приступая  к  изображению  группы  предметов,  не  следует
рисовать  их  поочередно,  один  за  другим,  как  это  делают
неопытные  рисовальщики.  Это  неверно,  так  как  рисование  по
частям  не  будет  способствовать  правильному  и
последовательному  выполнению  рисунка,  а  приведет  к
несогласованности отдельных частей с целым, из-за чего рисунок
получится  неубедительным  и  маловыразительным.  Поэтому
следует начинать рисовать одновременно все предметы, входящие
в композиционную группу.

Этапы выполнения задания:
Первый этап: Компоновка, размещение группы предметов на

плоскости листа.
Наметив  на  листе  бумаги  местоположение  группы

предметов,  следует  приступить  к  определению  размеров
отдельных  предметов.  Соотнося  их  друг  с  другом  с  учетом
взаимного  расположения,  следует  наметить  легкими  линиями
основные контуры предметов.

Второй  этап:  Перспективное  построение  конструкций
объемных тел.

Окончательно  определив  пропорциональные  величины
предметов,  следует  перейти  к  перспективному  построению  их
конструкций  с  учетом  линии  горизонта.  Для  правильного
размещения  и  построения  группы  предметов,  находящихся  на
плоскости стола, важно уточнить следки их оснований.

Определяя  месторасположение  следков  группы  предметов,
следует  хорошо  помнить  о  характере  данных  предметов,
расположенных близко друг к другу, не ограничиваться только их
основаниями,  т.к.  основания  некоторых  предметов  значительно
уже, чем площадь корпуса.

Верно  определив  следки  предметов,  следует  наметить



вертикальные  ребра  предметов,  направление  осей.  При  этом
необходимо помнить, что предметы, расположенные на плоскости
стола, в зависимости от их положения по отношению к вам будут
иметь свои точки схода на линии горизонта.

Строя изображение предметов в перспективе, важно уделять
особое  внимание  пропорциональному  соотношению  частей
предметов  между  собой  и  с  целым.,  т.к.  правильно  взятые
пропорции  в  рисунке  во  многом  предопределяют  исход  всей
работы над построением изображения и всего рисунка в целом.
Чтобы  проследить  за  ходом  построения  отдельного  предмета,
нужно прорисовать легкими линиями все его основные очертания,
а затем нанести на теневые участки легкую светотень, тем самым
подготавливая рисунок к дальнейшей светотональной обработке.

По мере завершения двух первых этапов работы не следует
считать  рисунок  окончательным  и  безошибочным,  так  как  в
процессе  рисования,  как  правило,  допускаются  те  или  иные
ошибки.  Поэтому  переходить  к  детальной  проработке  форм
следует,  исправив  ошибки  и  еще  раз  проверив  пропорции,
построение и перспективу.

Третий этап:  Светотеневая  проработка  форм и  подведение
итогов работы.

Данный этап можно отнести к одному из самых трудоемких
и  длительных,  когда  студентам  предстоит  довести  рисунок  до
определенной степени завершенности, применяя все свои знания
и умения практического выражения характера формы светотенью.

Тон  в  рисунке  следует  вводить  постепенно,  прокладывая
основные  теневые  участки  по  заранее  намеченным  линиям
собственных и падающих теней, а затем переходят к световому
участку.  При  этом  не  следует  вести  работу  частями,  то  есть,
полностью  прорабатывая  предмет  по  очереди,  один  за  другим.
Последовательное  и  постепенное  выявление  форм  должно
производиться  по  всему  рисунку  в  соответствии  со
светотональными отношениями на натуре. Такой способ ведения
работы позволяет сохранять целостность в рисунке.

Одновременно,  сопоставляя  все  тоновые  различия  на
поверхностях предметов и с фоном, необходимо заняться лепкой
светотенью каждого предмета. При этом не следует вести работу в
отрыве от остальных предметов и фона. Часть фона, находящаяся
со стороны освещенной поверхности, зрительно воспринимается
несколько более темной, чем с теневой стороны.

Выявляя объемную форму предметов, необходимо обратить
внимание  на  наличие  в  них  четкости  и  контрастности  границ
света и теней. Для этого следует тщательно проработать границы
и передний план предметов. При этом усиление контраста света и
теней  на  переднем  плане  и  ослабление  его  на  дальнем
способствует передаче глубины изображаемого пространства.

Моделируя форму тоном, необходимо внимательно следить
за  формообразованием  каждого  предмета,  т.е.  чтобы  формы
предметов  были  выявлены  наиболее  объемно,  необходимо
усилить контраст света и теней на предметах. При этом следует
внимательно следить за полутоном на их освещенных и теневых



поверхностях. Работая над рефлексом, не стоит оставлять чистый
лист бумаги, так как сила тона рефлекса всегда темнее полутонов.
Наиболее  темными  тонами  являются  границы  собственных  и
падающих  теней.  Причем  падающие  тени  темнее  собственных.
Выявляя форму предмета светотенью, штрихи следует класть по
направлению,  соответствующему  характеру  формы  предмета,
иначе говоря, по форме.

Итак, тщательно прорисовывая форму предметов и увязывая
их  с  фоном,  нужно  постоянно  прослеживать  правильность
тоновых отношений, начиная от самого светлого и самого темного
мест на предмете.

Подведение итогов проделанной работы связано с проверкой
общего  состояния  рисунка,  где  все  детали  должны  быть
подчинены  целому,  а  тон  в  рисунке  приведен  в  общую
соподчиненность всех тонов.

Необходимо  отметить,  в  процессе  работы  над  рисунком
членение  его  на  отдельные  этапы  носит  условный  характер.
Любой учебный академический рисунок должен быть выполнен
строго  в  методической  последовательности  от  простого  к
сложному, от общего к частному и обратно, с учетом принципа
постепенного закрепления отдельных этапов и разделов учебного
рисунка, т.к. каждый предыдущий раздел является неотъемлемой
составной  частью  последующего  и  целого,  представляющего
собой единый непрерывный процесс.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать:  принципы  линейной  перспективы,  понятие  линии
горизонта,  основные  законы  перспективы  (фронтальная
перспектива и т.д.)

Уметь: определять композиционный центр,  в  зависимости
от  определения  линий  горизонта  находить  расположение
предметов  на  плоскости,  построить  тела  вращения  в
перспективном  сокращении,  выявлять  объем  за  счет  основных
тональных отношений (штриховка)

Владеть: приемами  работы  с  карандашом  и  бумагой,
штриховкой.

Наглядные  пособия:   примеры выполнения  академических
работ, таблица перспективы

Тема 2. 
Конструктивный 
рисунок натюрморта 
из геометрических 
тел и драпировки с 
частичным 
включением тона

Задачи:
- Композиционное решение листа
- Конструктивный разбор геометрических тел
- Постановка геометрических тел на плоскость
-  Конструктивное  построение  драпировки,  как  объема  в
пространстве
-  Частичное  введение  тона  для  выявления  объема  тел  и
пространства
Преподаватель устанавливает геометрические тела на фоне

серой  драпировки,  ниже  линии  горизонта.  Освещение  верхнее-
боковое.  Размер листа бумаги 288 х 407 мм. Задача для студентов
–  дать  хорошее  композиционное  размещение  изображения,



правильное построение натуры в перспективе и выявление объема
средствами светотени, грамотно проработать драпировку.

Алгоритм и принципы работы с данным учебным заданием
мало  отличаются  от  порядка  проведения  предыдущего
практического задания. Усложнение происходит за счет введения
рисования  драпировок.  Необходимость  рисования  складок
объясняется тем, что они являются выразительным средством в
характеристике определенного образа. История изобразительного
искусства  дает  немало  примеров,  когда  изображение  фигуры
человека  или  натюрморта,  связанное  гармоническим  единством
складок  одежды,  драпировок,  подчеркивающих  динамику,
выразительность  образа,  в  значительной  степени  определяло
эмоциональный образный строй произведения.

Этапы выполнения задания:
Первый этап: Компоновка, размещение группы предметов на

плоскости листа.
Наметив  на  листе  бумаги  местоположение  группы

предметов,  следует  приступить  к  определению  размеров
отдельных  предметов.  Соотнося  их  друг  с  другом  с  учетом
взаимного  расположения,  следует  наметить  легкими  линиями
основные контуры предметов.

Второй  этап:  Перспективное  построение  конструкций
объемных тел.

Окончательно  определив  пропорциональные  величины
предметов,  следует  перейти  к  перспективному  построению  их
конструкций  с  учетом  линии  горизонта.  Для  правильного
размещения  и  построения  группы  предметов,  находящихся  на
плоскости стола, важно уточнить следки их оснований.

Определяя  месторасположение  следков  группы  предметов,
следует  хорошо  помнить  о  характере  данных  предметов,
расположенных близко друг к другу, не ограничиваться только их
основаниями,  т.к.  основания  некоторых  предметов  значительно
уже, чем площадь корпуса.

Верно  определив  следки  предметов,  следует  наметить
вертикальные  ребра  предметов,  направление  осей.  При  этом
необходимо помнить, что предметы, расположенные на плоскости
стола, в зависимости от их положения по отношению к вам будут
иметь свои точки схода на линии горизонта.

Строя изображение предметов в перспективе, важно уделять
особое  внимание  пропорциональному  соотношению  частей
предметов  между  собой  и  с  целым.,  т.к.  правильно  взятые
пропорции  в  рисунке  во  многом  предопределяют  исход  всей
работы над построением изображения и всего рисунка в целом.
Чтобы  проследить  за  ходом  построения  отдельного  предмета,
нужно прорисовать легкими линиями все его основные очертания,
а затем нанести на теневые участки легкую светотень, тем самым
подготавливая рисунок к дальнейшей светотональной обработке.

К  описанию  данного  этапа  добавляется  анализ  форм
драпировочных складок – выявление простейших геометрических
тел  (цилиндрическая  часть,  плоская  часть).  Тени,  падающие от
драпировок, формы теней. Тоновое решение теней.



По мере завершения двух первых этапов работы не следует
считать  рисунок  окончательным  и  безошибочным,  так  как  в
процессе  рисования,  как  правило,  допускаются  те  или  иные
ошибки.  Поэтому  переходить  к  детальной  проработке  форм
следует,  исправив  ошибки  и  еще  раз  проверив  пропорции,
построение и перспективу.

Третий этап:  Светотеневая  проработка  форм и  подведение
итогов работы.

Данный этап можно отнести к одному из самых трудоемких
и  длительных,  когда  студентам  предстоит  довести  рисунок  до
определенной степени завершенности, применяя все свои знания
и умения практического выражения характера формы светотенью.

Тон  в  рисунке  следует  вводить  постепенно,  прокладывая
основные  теневые  участки  по  заранее  намеченным  линиям
собственных и падающих теней, а затем переходят к световому
участку.  При  этом  не  следует  вести  работу  частями,  то  есть,
полностью  прорабатывая  предмет  по  очереди,  один  за  другим.
Последовательное  и  постепенное  выявление  форм  должно
производиться  по  всему  рисунку  в  соответствии  со
светотональными отношениями на натуре. Такой способ ведения
работы позволяет сохранять целостность в рисунке.

Одновременно,  сопоставляя  все  тоновые  различия  на
поверхностях предметов и с фоном, необходимо заняться лепкой
светотенью каждого предмета. При этом не следует вести работу в
отрыве от остальных предметов и фона. Часть фона, находящаяся
со стороны освещенной поверхности, зрительно воспринимается
несколько более темной, чем с теневой стороны.

Выявляя объемную форму предметов, необходимо обратить
внимание  на  наличие  в  них  четкости  и  контрастности  границ
света и теней. Для этого следует тщательно проработать границы
и передний план предметов. При этом усиление контраста света и
теней  на  переднем  плане  и  ослабление  его  на  дальнем
способствует передаче глубины изображаемого пространства.

Моделируя форму тоном, необходимо внимательно следить
за  формообразованием  каждого  предмета,  т.е.  чтобы  формы
предметов  были  выявлены  наиболее  объемно,  необходимо
усилить контраст света и теней на предметах. При этом следует
внимательно следить за полутоном на их освещенных и теневых
поверхностях. Работая над рефлексом, не стоит оставлять чистый
лист бумаги, так как сила тона рефлекса всегда темнее полутонов.
Наиболее  темными  тонами  являются  границы  собственных  и
падающих  теней.  Причем  падающие  тени  темнее  собственных.
Выявляя форму предмета светотенью, штрихи следует класть по
направлению,  соответствующему  характеру  формы  предмета,
иначе говоря, по форме.

Итак, тщательно прорисовывая форму предметов и увязывая
их  с  фоном,  нужно  постоянно  прослеживать  правильность
тоновых отношений, начиная от самого светлого и самого темного
мест на предмете.

Подведение итогов проделанной работы связано с проверкой
общего  состояния  рисунка,  где  все  детали  должны  быть



подчинены  целому,  а  тон  в  рисунке  приведен  в  общую
соподчиненность всех тонов.

Необходимо  отметить,  в  процессе  работы  над  рисунком
членение  его  на  отдельные  этапы  носит  условный  характер.
Любой учебный академический рисунок должен быть выполнен
строго  в  методической  последовательности  от  простого  к
сложному, от общего к частному и обратно, с учетом принципа
постепенного закрепления отдельных этапов и разделов учебного
рисунка. Т.к. каждый предыдущий раздел является неотъемлемой
составной  частью  последующего  и  целого,  представляющего
собой единый непрерывный процесс.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: принципы  линейной  перспективы,  понятие  линии
горизонта,  основные  законы  перспективы  (фронтальная
перспектива и т.д.)

Уметь:  определять  композиционный центр,  в  зависимости
от  определения  линий  горизонта  находить  расположение
предметов  на  плоскости,  построить  тела  вращения  в
перспективном  сокращении,  выявлять  объем  за  счет  основных
тональных отношений (штриховка)

Владеть: приемами  работы  с  карандашом  и  бумагой,
штриховкой.

Наглядные  пособия:  примеры  выполнения  академических
работ, таблица перспективы.

Тема 3. 
Конструктивный 
рисунок натюрморта 
из предметов быта с 
частичным 
включением тона

Задачи:
-  Композиционное  решение  натюрморта  на  выбранном
формате
- Нахождение пропорциональных отношений предметов
- Выстраивание пространства листа по закону перспективы и

предметов, связанных с этим пространством
- Конструктивный разбор предметов быта и драпировки
- Работа над линией с передачей линейной перспективы
-  Определить  источник  освещения,  определение
светотеневой линии
- Частичное введение тона
После  освоения  рисунка  простых  геометрических  тел  в

соответствии с принципами «от простого к сложному» от «общего
к частному» следует перейти к рисованию более сложных форм.  

«Натюрморт»  -  от  французского  «мертвая  натура».  В
художественном  творчестве  натюрморт  является  одним  из
самостоятельных  жанров,  в  котором  воплощаются  в  образную
форму  различные  окружающие  нас  предметы  и  вещи,
воплощенные в произведениях графики и особенно живописи.

В учебных постановках чаще всего ставятся чисто учебные
задачи,  направленные,  как  правило,  на  усвоение  элементарной
грамот  рисунка  и  приемов  перспективно-конструктивного
построения изображения группы предметов, выявление объемных
форм светотенью и,  главное,  на  обучение  целостному видению



группы предметов в их тоновом и композиционном единстве.
В  процессе  работы  над  рисунком  натюрморта  студенты

приобретают  специальные  практические  навыки,  развивают
глазомер, учатся воспринимать пропорции, улавливать тончайшие
светотональные градации и вырабатывают необходимое качество
для рисовальщика – умение видеть предметы целостно.

Для начала следует освоить рисунок простого натюрморта,
составленный из двух бытовых и одного гипсового предмета. В
простой  натюрморт  желательно  включать  такие  предметы,
которые по форме были бы близки к геометрическим телам или
их  сочетаниям.  Размеры предметов  должны отличаться  друг  от
друга,  а  их  количество  не  должно  превышать  трех-четырех.
Светлые  и  темные предметы,  с  учетом их  цветовых сочетаний
должны  быть  составлены  контрастно.  Это  подчеркивает
особенности каждой формы – материальность, фактуры, размеры
и  разнообразие  оттенков,  что  придает  выразительность
постановке и во многом облегчает решение поставленной задачи.

При подборе предметов для составления натюрморта нужно
учитывать  следующее:  все  они  должны  быть  подобраны
сообразно  смысловому  значению  и  увязаны  между  собой,  т.е.
объединены  тематически  и  близки  по  своему  практическому
назначению.  Тематические  натюрморты  в  учебном  задании
способствуют  развитию  не  только  технических  навыков,  но  и
столь  необходимых  в  будущем  творческих  способностей  у
студентов.

В  постановке  натюрморта  следует  выделить  главный
предмет, который наиболее значим как по смыслу, так и по форме
и цвету.

Предметы  в  натюрморте  должны  быть  хорошо  освещены.
Наиболее  выгодное  положение  предметов  достигается  при
некотором верхнебоковом освещении, когда предметы выглядят
достаточно объемными.

При  размещении  изображения  группы  предметов  на
плоскости  листа  бумаги  важно  выдержать  масштаб  группы
предметов по отношению к свободному полю на формате листа
бумаги  так,  чтобы  предметам  не  было  тесно  или  слишком
свободно.  Лист  бумаги  следует  располагать  в  соответствии  с
характером группировки предметов. Размещая группу предметов
на  плоскости  листа  бумаги,  одновременно  следует  верно
определить композиционный и зрительный центры.

Зрительный центр не всегда совпадает с  композиционным.
Под  зрительным  центром  следует  понимать  центр  картинной
плоскости,  его зрительную пирамиду,  а  под композиционным –
какой-либо  основной  главный  предмет,  вокруг  которого
располагаются второстепенные или вспомогательные предметы. В
зависимости от характера объема изображения композиционный и
зрительный  центры  должны  быть  либо  на  незначительном
расстоянии друг от друга, либо совмещаться.

Это  дает  возможность  в  изображении  подчинить
второстепенные детали главному предмету и тем самым придать
изображению композиционную целостность. Для решения данной
задачи  в  изображении  необходимо  правильно  выбрать  точку



зрения  пространственных  положений  предметов  относительно
друг друга,  так как при разных точках зрения главный предмет
будет  перемещаться  относительно  близлежащих  то  вправо,  то
влево  или  окажется  по  их  центру.  Для  оптимального  решения
композиционной  задачи  в  изображении  следует  для  начала
внимательно рассмотреть натурную постановку с разных сторон.
Выбрав  для  себя  определенную  точку  зрения  (место),  следует
подумать  о  ракурсе  (линии  горизонта).  Поверхность  стола,  на
которой  располагаются  предметы  постановки,  должна  хорошо
просматриваться.

Рисование  натюрморта  дает  возможность  студентам
творчески  использовать  ранее  полученные  знания  правил
перспективы,  навыки  построения  предметов  в  плоскости,
приобретены  умения  выявлять  объемные  формы  светотенью  и
передавать фактуру предметов.

Приступая к изображению натюрморта, необходимо строго
соблюдать  методический  принцип  последовательности  ведения
рисунка (от общего к частному и от частного общему), без чего
трудно понять основной смысл изображения.

В  итоге,  в  процессе  работы  над  заданием  студентам
необходимо  выявить  образ  данной  крынки,  данной  кружки  и
данного яблока с их пропорциями, тональными характеристиками,
а не среднего общепринятого образа крынки,  кружки и яблока.
Кроме того, необходимо дать понятие о ритме форм и тональных
отношений  предметов.  Задачей  преподавателя  в  данном  случае
становится  подчинение  направления  изобразительных действий,
рисующих  на  логическое  выявление  образной  сути  данной
постановки.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: принципы  линейной  перспективы,  понятие  линии
горизонта, основные законы перспективы правила перспективного
построения, пропорций, законов светотени и тоновых отношений,
анализ формы предметов и сравнение с геометрическими телами.

Уметь: определять композиционный центр,  в  зависимости
от  определения  линий  горизонта  находить  расположение
предметов  на  плоскости,  построить  тела  вращения  в
перспективном  сокращении,  выявлять  объем  за  счет  основных
тональных  отношений  (штриховка),  анализировать  формы
предметов,  выявлять  характерные  особенности  предметов,
выделять  объем  за  счет  контрастности  линии,  выявлять
геометрические тела в предметах быта.

Владеть: приемами  работы  с  карандашом  и  бумагой,
штриховкой.

Наглядные пособия: примеры выполнения академических работ,
таблица перспективы

Тема 4. 
Конструктивный 
рисунок натюрморта 
из предметов быта в 

Задачи:
-  Закрепление  навыков,  полученных  на  предыдущих
занятиях
- Композиционное решение натюрморта в листе



2-х уровнях с 
частичным 
включением тона

- Нахождение пропорциональных отношений предметов
- Выстраивание пространства листа по закону перспективы
-  Определение  плоскости  и  установка  предметов  на
плоскость
- Конструктивный разбор предметов на плоскости
- Работа над линией с передачей воздушной перспективы
- Определение источника освещения, светотеневой линии
- Частичное введение тона

Алгоритм и принципы работы с данным учебным заданием
мало  отличаются  от  порядка  проведения  предыдущего
практического  задания.  Усложнение  происходит  за  счет
расположения  предметов  на  двух  уровнях,  вследствие  чего
студентам необходимо обратить внимание разные более сложные
перспективные сокращения предметов.

Этапы выполнения задания остаются прежними:
Первый этап: Компоновка, размещение группы предметов на

плоскости листа.
Второй  этап:  Перспективное  построение  конструкций

объемных тел.
Третий этап:  Светотеневая  проработка  форм и  подведение

итогов работы.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: принципы  линейной  перспективы,  понятие  линии
горизонта, основные законы перспективы правила перспективного
построения, пропорций, законов светотени и тоновых отношений,
анализ формы предметов и сравнение с геометрическими телами.

Уметь: определять композиционный центр,  в  зависимости
от  определения  линий  горизонта  находить  расположение
предметов  на  плоскости,  построить  тела  вращения  в
перспективном  сокращении,  выявлять  объем  за  счет  основных
тональных  отношений  (штриховка),  анализировать  формы
предметов,  выявлять  характерные  особенности  предметов,
выделять  объем  за  счет  контрастности  линии,  выявлять
геометрические тела в предметах быта.

Владеть: приемами  работы  с  карандашом  и  бумагой,
штриховкой.

Наглядные пособия: примеры выполнения академических работ,
таблица перспективы

Тема 5. Тоновой 
рисунок натюрморта 
из предметов быта

Задачи:
-  Закрепление  навыков,  полученных  на  предыдущих
занятиях
- Композиционное решение натюрморта в листе
- Понятие форэскиза
- Нахождение пропорциональных отношений предметов
- Выстраивание пространства листа по закону перспективы
-  Определение  плоскости  и  установка  предметов  на
плоскость



- Конструктивный разбор предметов на плоскости
- Определение источника освещения, светотеневой линии на

предметах, драпировках, выстраивание собственных и падающих
теней

- Частичное введение тона
- Моделировка объемов с помощью светотени
- Обобщение рисунка

После  освоения  простых  геометрических  тел  и  освоения
рисунка  натюрморта,  следует  перейти  к  рисованию  предметов
быта. К ним, прежде всего, стоит отнести мебель, ящики, коробки,
телевизоры,  холодильники,  книги,  посуда,  стулья  и  многие
другие.  Бытовые  предметы,  простые  и  ясные  по  форме  и
конструкции,  наиболее  просты  в  своей  основе  к  простым
геометрическим  телам.  В  наиболее  простым  из  них  следует
отнести  предметы,  сочетающие в себе  одну или две  различные
геометрические  формы  (табурет,  стол,  книга,  шкаф,  кружка,
песочные  часы).  Наиболее  сложными  по  форме  предметами
являются те, которые сочетают в себе различные геометрические
формы. Как правило, к ним относятся тела вращения. Например,
глиняный горшок, кувшин и т.п.

Построение  конструкций  предметов  осуществляют  в
линейно-конструктивном  изображении  с  учетом  пропорции  и
перспективы с различных точек зрения. Такой метод способствует
развитию пространственного мышления и закреплению навыков
перспективного  построения  изображения.  По  завершении
освоения изображений отдельных предметов, студентам следует
перейти к рисованию групп предметов

Этапы выполнения задания. При сознательном построении
конструкции  объемных  предметов  требуется  соблюдение
определенной последовательности в работе.

Первый этап: Анализ формы предметов постановки.
Прежде чем начать работу над рисунком группы предметов,

необходимо  их  внимательно  проанализировать,  рассматривая
предметы со всех сторон, выбирая при этом наиболее выгодные с
точки  зрения  композиционной  выразительности  постановки.
Следует  обратить  внимание  на  их  освещенность.  Наиболее
выразительно  освещены  предметы  при  боковом  верхнем
освещении.

Второй этап: Композиционное размещение изображения на
плоскости листа бумаги.

В  рисунке  под  компоновкой  следует  понимать
пропорциональное  соотношение  изображения  массы  предметов
по  отношению  к  листу  бумаги,  где  масса  является  целым,  а
площадь листа  –  местом его  расположения.  Здесь  очень  важно
уравновесить  группу  предметов  относительно  листа  бумаги  с
учетом  направления  движения  натуры  (вверх,  вниз,  влево,
направо, по диагонали), а также в зависимости от освещенности и
расположения теневых участков.

Во избежание порчи листа при размещении изображения для



начала следует поработать над эскизом. При этом очень важно,
чтобы  очерченная  рамка  в  масштабе  точно  соответствовала
размеру сторон основного листа бумаги.

Таким  образом,  наметив  группу  предметов
ограничительными  рамками  в  виде  треугольника  или
четырехугольника, следует проверить, как они расположились на
формате. Уравновесив границы рамки группы предметов, нужно
наметить  внутри  неё  взаимные  расположения  отдельных
предметов, сообразно их натурной постановке.  При этом нужно
строго следить за пропорциональными величинами предметов по
отношению друг к другу, а так же за характером формы (узкая,
широка,  круглая  и  т.п.).  После  чего  следует  приступить  к  их
построению  с  учетом  дополнительного  уточнения  размеров,
характера форм и взаимного расположения по отношению друг к
другу.

Третий  этап:  Конструктивный  анализ  формы  предметов  и
перспективное построение рисунка на плоскости.

Наметив группу предметов необходимо провести проверку.
Только после этого можно перейти к анализу и построению форм
предметов.  Для  начала  следует  определить  линию горизонта,  а
затем  внимательно  изучить  характер  формы  предметов,
приступить  к  их  построению.  При  построении  необходимо
учитывать пропорциональные отношения, как друг к другу, так и
каждого предмета в отдельности. Так же необходимо соблюдать
закономерности перспективы.

Построение  формы  предметов  должно  выполняться  в
линейно  конструктивном  изображении,  которое  начинают  с  их
основания.

Намечая  поверхности  отдельных  предметов,  следует
прорисовывать  невидимые  формы.  Производя  построение
изображаемых  предметов,  составляющих  группу,  нельзя  их
рисовать по очереди один за другим. Рисовать следует всю группу
в целом,  идя от общего к  частному,  не отвлекаясь на детали и
подробности.

Четвертый  этап:  Выявление  объемной  формы  предметов
светотенью.

Для  выявления  объемных  форм  предметов  тоном,  прежде
всего  необходимо  определить  самые  светлые  и  самые  темные
места на натуре. Исходя из разницы светотональных контрастов,
от самого светлого до самого темного и их промежуточных тонов,
необходимо  внимательно  проследить  направление  световых
лучей,  падающих на  поверхность предметов.  Затем необходимо
наметить  границы  падающих  и  собственных  теней,  а  затем
приступить  к  прокладке  тона.  Тон  следует  прокладывать
постепенно,  начиная  от  самых  темных  мест.  Затем  постепенно
можно переходить к полутонам на тех поверхностях предметов,
где  лучи  падают  под  скользящими  углами.  Работая  тоном,
студенты  должны  знать,  что  самое  главное  –  умение  работать
отношениями,  без  чего  вся  работа  сведется  лишь  к
поверхностному срисовыванию видимых тоновых пятен.



Пятый этап: Полная тональная проработка форм.
Приступая  к  детальной  прорисовке  форм,  необходимо

внимательно  проследить  за  всеми  оттенками  светотеней  на
деталях формы и их переходами с одной поверхности на другую.
Чтобы правильно взять тоновые отношения, следует исходить из
натуры, от двух противоположных по силе контрастных пятен на
ней.  Самым  светлым  местом  на  натуре  будет  блик  и  его
окружение, а самое темное – собственные и падающие тени. Эти
два  контрастных  пятна  должны  служить  ориентиром  в
последующей  работе  над  светотональным  рисунком  при
определении правильных тоновых решений.

Следовательно, впечатление света может быть достигнуто в
однотонном  рисунке  вследствие  выдержанности  тонального
масштаба.  Рисунки  по  свету  могут  быть  как  светлыми,  так  и
темными.  Поэтому  в  тональном  режиме  очень  важно  верно
установить  тональный  масштаб  между  светлым тоном  белизны
бумаги и силой тона темноты графитного карандаша.

Детальную проработку форм отдельных фигур или их частей
не следует вести в  отрыве от  окружающих предметов.  Следует
постоянно работать отношения, сопоставляя силу тона на одной
поверхности с другой и с натурой.

При  изображении  предметов,  имеющих  темную  окраску,
следует  для  начала  проложить  по  всей  их  поверхности
необходимый тон штрихами, соотнося сиу тонов с окружающими
предметами.  При  этом  не  следует  класть  сразу  максимально
темный  тон,  а  приберечь  предельную  силу  тона  для
последующего усиления, уточнения деталей.

Таким образом,  внимательно прорисовывая каждую деталь
предмета,  нужно выявить характер ее структуры, одновременно
увязывая составные элементы между собой и с  целым. Работая
тоном важно соблюдать  чистоту,  то  есть  не  последнее место в
искусстве рисования должна занимать аккуратность штриховки.

Для  чистоты  исполнения  рисунка  студентам  следует
начинать с подбора качества бумаги, карандашей и, разумеется,
приобретения  определенных  знаний  и  умений  в  технике
штриховок.

Шестой этап: Подведение итогов работы над рисунком.
На завершающем этапе работы необходимо проверить общее

состояние  рисунка.  Для  этого  следует  отойти  на  некоторое
расстояние и внимательно рассмотреть его. Если заметны ошибки
– их необходимо исправить.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: принципы  линейной  перспективы,  понятие  линии
горизонта, основные законы перспективы правила перспективного
построения, пропорций, законов светотени и тоновых отношений,
анализ формы предметов и сравнение с геометрическими телами,
закономерности тональных отношений.

Уметь: определять композиционный центр,  в  зависимости



от  определения  линий  горизонта  находить  расположение
предметов  на  плоскости,  построить  тела  вращения  в
перспективном  сокращении,  выявлять  объем  за  счет  основных
тональных  отношений  (штриховка),  анализировать  формы
предметов,  выявлять  характерные  особенности  предметов,
выделять  объем  за  счет  контрастности  линии,  выявлять
геометрические тела в предметах быта.

Владеть: приемами  работы  с  карандашом  и  бумагой,
штриховкой.

Наглядные  пособия:  примеры  академических  работ,  шкала
тональных растяжек, таблица перспектив.

Тема 6. Тоновой  
рисунок  
натюрморта  из  
предметов  быта   в  
2-х  уровнях

Задачи:
- Обобщение навыков, полученных на предыдущих занятиях
- Композиционное решение натюрморта в листе
- Нахождение пропорциональных отношений предметов
- Выстраивание пространства листа по закону перспективы
-  Определение  плоскости  и  установка  предметов  на
плоскость
- Конструктивный разбор предметов на плоскости
- Определение источника освещения, светотеневой линии на

предметах, драпировках, выстраивание собственных и падающих
теней

- Частичное введение тона
- Моделировка объемов с помощью светотени
- Тональное решение планов
- Обобщение рисунка
Алгоритм и принципы работы с данным учебным заданием

мало  отличаются  от  порядка  проведения  предыдущего
практического  задания.  Усложнение  происходит  за  счет
расположения предметов натюрморта на двух уровнях, вследствие
чего  студентам  необходимо  обратить  внимание  разные  более
сложные перспективные сокращения предметов.

Этапы выполнения задания остаются прежними:
Первый этап: Анализ формы предметов постановки.
Второй этап: Композиционное размещение изображения на

плоскости листа бумаги.
Третий  этап:  Конструктивный  анализ  формы  предметов  и

перспективное построение рисунка на плоскости.
Четвертый  этап:  Выявление  объемной  формы  предметов

светотенью.
Пятый этап: Полная тональная проработка форм.
Шестой этап: Подведение итогов работы над рисунком.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: принципы  линейной  перспективы,  понятие  линии
горизонта, основные законы перспективы правила перспективного
построения, пропорций, законов светотени и тоновых отношений,
анализ формы предметов и сравнение с геометрическими телами,
закономерности тональных отношений.

Уметь: определять композиционный центр,  в  зависимости



от  определения  линий  горизонта  находить  расположение
предметов  на  плоскости,  построить  тела  вращения  в
перспективном  сокращении,  выявлять  объем  за  счет  основных
тональных  отношений  (штриховка),  анализировать  формы
предметов,  выявлять  характерные  особенности  предметов,
выделять  объем  за  счет  контрастности  линии,  выявлять
геометрические тела в предметах быта.

Владеть: приемами  работы  с  карандашом  и  бумагой,
штриховкой.

Наглядные  пособия:  примеры  академических  работ,  шкала
тональных растяжек, таблица перспективы.

Тема 7. Тоновой 
рисунок натюрморта 
в 2-х уровнях с 
включением 
архитектурного 
элемента

Задачи:
-  Применение  знаний  и  навыков,  полученных  на
предыдущих занятиях
- Композиционное решение натюрморта в листе
- Нахождение пропорциональных отношений предметов
- Выстраивание пространства листа по закону перспективы
-  Определение  плоскости  и  установка  предметов  на
плоскость
- Конструктивный разбор предметов на плоскости
- Конструктивный анализ формы архитектурного элемента
- Определение источника освещения, светотеневой линии на

предметах, драпировках, выстраивание собственных и падающих
теней

- Частичное введение тона
- Моделировка объемов с помощью светотени
- Обобщение рисунка
Алгоритм и принципы работы с данным учебным заданием

мало  отличаются  от  порядка  проведения  предыдущего
практического  задания.  Усложнение  происходит  за  счет
расположения  предметов  натюрморта  на  двух  уровнях  и
добавления архитектурного элемента, вследствие чего студентам
необходимо  обратить  внимание  разные  более  сложные
перспективные  сокращения  предметов  и  правила  рисования
различных архитектурных элементов.

Этапы выполнения задания остаются прежними:
Первый этап: Анализ формы предметов постановки.
Второй этап: Композиционное размещение изображения на

плоскости листа бумаги.
Третий  этап:  Конструктивный  анализ  формы  предметов  и

перспективное построение рисунка на плоскости.
Четвертый  этап:  Выявление  объемной  формы  предметов

светотенью.
Пятый этап: Полная тональная проработка форм.
Шестой этап: Подведение итогов работы над рисунком.

Учебное  задание  по  рисованию  архитектурных  деталей
является  продолжением  освоения  рисунка  и  переходом  к
изучению более сложных форм – человеческого тела, головы и ее
деталей.  Упражнения  по  рисованию  архитектурных  деталей



преследуют не только учебные задачи, но и воспитательные цели.
Так,  например,  изучая  и  рисуя  элементы  архитектурных
пластических  форм,  студенты  приобретают  целый  комплекс
необходимых качеств для совершенствования в области рисунка.
Они  познают  логику  конструктивно-художественной  сущности
этих  форм,  приобретают  и  совершенствуют  технические  и
изобразительные  навыки,  развивают  пространственное
воображение и художественный вкус.

Наиболее  ценными  учебными  моделями  для  рисования
являются детали архитектуры – классические ордера.  В ордерной
системе  существенную  деталь  составляет  стойка  –  колонна.
Между  колонной  и  конструкцией  балки  находится  основная
головная часть – капитель. Под колонной, в ее нижнем основании,
находится плита, называемая базой.

Для успешного выполнения учебного задания по рисованию
архитектурных  деталей  потребуется  грамотное  владение
предыдущим  учебным  материалом  по  перспективному
построению простых геометрических фигур.

Рисование ионической капители
Более сложная по форме ионическая капитель отличается от

дорической  насыщенностью  поверхности  дополнительными
декоративными элементами –  иониками,  волютами.  Ионическая
капитель состоит из трех основных элементов – ствола колонны
(цилиндра),  абаки  (утолщенной  квадратной  плиты)  и
примыкающего к ней эсхина. (четвертого вала).

Для  правильного  изображения  ионической  капители
необходимо  понять  конструктивные  закономерности  строения
декоративных деталей во взаимосвязи с конструктивной основой
самой капители – квадратом абаки и цилиндром колонны. Если
мысленно удалить детали, то мы увидим ствол колонны и абаку с
примыкающим к ней четвертым валом.  Дополнительные детали
уточняются  впоследствии.  При  изображении  капители  на
плоскости  листа  сначала  нужно  построить  абаку  со  стволом
колонны,  а  затем пристроить  к  ним конструкцию волюты.  Для
начала  полезно  порисовать  элементы  ионики  отдельно.  Ионика
напоминает  яйцевидную  форму  (овоид)  со  срезанным  верхом,
обрамленную стилизованным листом и разделенную стрелками. В
основании  орнамента  проходит  тонкая  полоса  из  бусинок,
профиль  которых  есть  валик.  Для  правильного  распределения
орнамента  на  рисунке  следует  всю  видимую  часть  вала
равномерно  разместить  поперечными  осями  с  учетом
перспективы и закругленности форм, причем одни оси проходят
по стрелкам, другие по ионикам. Затем прорисовывают контуры
деталей орнамента, уточняя их пропорции с учетом перспективы
и приближая рисунок к этапу светотеневой проработки. 

Приступая  к  рисованию архитектурных деталей  с  натуры,
необходимо вести работу в такой последовательности:

1. Конструктивный анализ формы и ее отдельных элементов
во взаимосвязи.

2. Выбор  точки  зрения  с  учетом  линии  горизонта  и
размещения изображения на листе.



3. Построение  конструкции  предмета  с  учетом  пропорций,
перспективы и характера.

4. Выявление  объемной  формы  предмета  с  помощью
светотени.

5. Подведение итогов и обобщение рисунка.

Рисование орнамента
Орнаменты  предназначены  для  украшения  архитектурных

сооружений,  прикладного  искусства,  предметов  быта.   Основу
орнамента составляет прямая плоская или кривая объемная плита,
на  которую  наносится  рисунок  орнамента  из  геометрических
фигур  или  из  элементов  растительного  мира.  Орнаменты,  как
правило, состоят из одних и тех же ритмически повторяющихся
элементов, которые могут напоминать зубчики, бусинки, листья,
цветы  или  другие  предметы.  Все  элементы  орнамента,  формы
листьев  и  цветов  так  или  иначе  подвержены  стилизации,
благодаря  чему  четко  прослеживается  их  структура.  Наряду  с
простыми,  используются  ритмически  сложные  орнаменты,  в
которых  прослеживаются  волнообразные  движения  со
спиральными завитками.

При выборе места рисования (точка зрения) для длительных
рисунков  не  обязательно  начинать  с  фронтального  положения.
Достаточно  предварительно  сделать  линейно-конструктивную
зарисовку  с  натуры  в  таком  положении,  чтобы  разобраться  в
основных членениях и узловых точках изображения.

Рисование  орнамента  требует  точной  прорисовки  осей
симметрии, которые являются важнейшей частью построения, так
как в основе любого орнамента или групп его элементов лежат
осевые симметрии. 

Рисование гипсовой розетки
Изображение орнамента гипсовой розетки следует начинать

с размещения ее на листе бумаги. При этом изображение розетки
необходимо  начинать  с  прямоугольной  плиты,  а  не  самого
орнамента. Для этого намечают видимую с данной точки зрения
общую  форму,  верхние,  нижние  и  боковые  границы,  с  учетом
перспективного сокращения. Определив основные размеры плиты
и  ее  положение  в  пространстве  (наклонное,  вертикальное),
намечают ось симметрии, являющуюся базовой основой рисунка.
После  чего,  ориентируясь  на  характерные  точки  построения,
строят  линии,  определяющие  массу  орнамента,  и
вспомогательными линиями намечают узловые пункты лепестков
и отдельных форм, как у основания плиты, так и на выступающей
поверхности,  обозначая  характерными  точками  основные  узлы
ближних  элементов  и  перспективную  отдаленность  элементов,
парных к ним. 

Для ясности построения конструкции изображения рельефа
орнамента  нужно  прорисовывать  легкими  линиями,  как  бы
прозрачно, насквозь, все видимые и невидимые формы элементов.
Наметив  основную  выступающую  массу  орнамента,  следует
перейти  к  определению  его  крупных  элементов.  Проверив  их,
можно  будет  приступить  к  построению  более  мелких  деталей.



При построении изображения гипсовых розеток с симметричным
расположением орнамента необходимо последовательно намечать
симметричные  детали,  как  справа,  так  и  слева  или,  намечая
ближнюю, следует намечать и дальнюю с одинаковой степенью
прорисовки, но с учетом удаленности.

Несимметричные  орнаменты  представляют  собой  более
сложную  форму  для  рисования  с  натуры.  Здесь,  прежде  всего,
необходимо основываться на характере формы изгиба и завитка,
правильно соотносить их пропорциональные части между собой и
с целым. Намечая вспомогательными линиями основные размеры
орнамента,  следует  установить  взаимосвязь  отдельных  частей
между собой. Установив основные пропорциональные отношения,
переходят  к  изображению изгибов  лепестков,  цветков,  веток,  а
также спиральных кривых завитка, сопоставляя их с остальными,
ранее уточненными деталями. Приступая к выявлению объемной
формы  светотенью,  необходимо  подчеркнуть  характер  изгиба
форм,  плавность  перехода  линий,  и  главное,  правильно
сопоставить силу тонов,  как в  тени,  так  и на  свету,  приближая
рисунок к определенной степени завершенности.  

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: принципы  линейной  перспективы,  понятие  линии
горизонта, основные законы перспективы правила перспективного
построения, пропорций, законов светотени и тоновых отношений,
анализ формы предметов и сравнение с геометрическими телами,
закономерности  тональных  отношений,  принципы  построения
архитектурного элемента, пропорциональные особенности.

Уметь: определять композиционный центр,  в  зависимости
от  определения  линий  горизонта  находить  расположение
предметов  на  плоскости,  построить  тела  вращения  в
перспективном  сокращении,  выявлять  объем  за  счет  основных
тональных  отношений  (штриховка),  анализировать  формы
предметов,  выявлять  характерные  особенности  предметов,
выделять  объем  за  счет  контрастности  линии,  выявлять
геометрические тела в предметах быта, проводить анализ формы
архитектурного элемента.

Владеть: приемами  работы  с  карандашом  и  бумагой,
штриховкой.

Наглядные  пособия:  примеры  академических  работ,  шкала
тональных  растяжек,  таблица  перспективы,  архитектурные
элементы.

Тема 8.  Рисунок 
дорической капители с
драпировкой. (Ракурс)

Задачи:
-  Закрепление  знаний,  умений,  навыков  предыдущих
занятий
- Композиционное решение графического листа
- Понятие форэскиза
-  Решение  объемно-конструктивных,  пространственных
положений
- Тональная конструкция листа



- Выявление образа данной постановки
- Обобщение рисунка 
Рисование  капители  дорического  ордена  с  драпировкой

проходит в соответствии с ранее перечисленными этапами работы
над тоновым рисунком натюрморта с включением архитектурного
элемента.  Усложнение  происходит  за  счет  необходимости
прорабатывать складки драпировки.

Рисование капители дорического ордера
Капитель состоит из трех основных частей. Верхняя часть

абака,  представляет  собой  толстую  квадратную  плиту,  которая
венчается каблучком и полочкой. Под ней находится эхин, затем
переходная к колонне часть, состоящая из трех поясков и шейки,
которая  сопрягается  со  стволом  колонны.  Чуть  ниже  имеется
выступающий  валик  с  полочкой,  называемый  астрагалом,
который тоже сопрягается со стволом колонны через выкружку.
Если мысленно представить капитель  без  мелких элементов,  то
нетрудно  определить,  из  каких  геометрических  тел  состоит  ее
основа. Ствол колонны состоит из цилиндра, а абака – из толстой
квадратной  плиты,  расположенной  симметрично  по  центру  на
верхнем основании цилиндра.

Формы  капителей,  независимо  от  их  разнообразия  и
стилистики,  в  основе всегда  имеют правильные геометрические
формы, чаще относящиеся к телам вращения.

Работу  над  рисунком  капители  следует  начинать  с
композиционного размещения изображения на листе бумаги после
предварительного  осмотра  натуры со  всех  сторон с  тем,  чтобы
определить  наиболее  выгодную  для  размещения  изображения
точку зрения.

Построение  изображения  начинается  с  общей  формы.
Учитывая,  что  ее  основу  составляют  тела  вращения,  вначале
следует определить общую вертикальную ось капители, а затем
приступить к перспективному построению изображения. При этом
очень  важно  строго  следить  за  пропорциональными
соотношениями всех частей и целого.

Построение  конструкции  капители  можно  начинать  с
квадратного  основания  абаки  или  с  окружности  верхнего
основания  четвертого  вала.   Закончив  построение  верхних
элементов  конструкции  капители,  приступают  к  построению
основания  ствола  колонны.  Учитывая  ракурсные  положения
натурной  модели,  следует  опираться  на  закономерности
перспективы.  Если  предмет  находится  высоко  над  линией
горизонта  или  приближен  к  такому  положению,  то  эллипсы,
находящиеся  в  верхней  части,  будут  шире,  чем  эллипсы,
находящиеся ближе к рисующему.

Соотнося  пропорции  частей  и  целого,  необходимо
дополнительно  уточнять  их  местоположение.  Затем  легкими
линиями нужно построить вся необходимые окружности деталей
капители.  При  их  построении  очень  важно  прорисовывать  не
только  видимые,  но  и  невидимые  элементы  капители  как  бы
насквозь, прозрачно, что способствует правильному изображению
объемной конструкции капители.

Непременное условие завершения работы над построением



рисунка  капители  является  проверка  на  расстоянии,  Особое
внимание  необходимо  обратить  на  пропорции,  перспективу,
характер,  объемно-пространственную форму и общее состояние
рисунка. После уточнения построения и исправления допущенных
ошибок,  следует  перейти  к  выявлению  объемной  формы
светотенью.  Для  начала  необходимо  наметить  границы
собственных и падающих теней, а затем нанести легкий тон на
теневых  участках  с  последующей  постепенной  проработкой
светотени на всем изображении и вокруг него.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: принципы  линейной  перспективы,  понятие  линии
горизонта, основные законы перспективы правила перспективного
построения, пропорций, законов светотени и тоновых отношений,
анализ формы предметов и сравнение с геометрическими телами,
закономерности  тональных  отношений,  принципы  построения
архитектурного элемента, пропорциональные особенности.

Уметь: определять композиционный центр,  в  зависимости
от  определения  линий  горизонта  находить  расположение
предметов  на  плоскости,  построить  тела  вращения  в
перспективном  сокращении,  выявлять  объем  за  счет  основных
тональных  отношений  (штриховка),  анализировать  формы
предметов,  выявлять  характерные  особенности  предметов,
выделять  объем  за  счет  контрастности  линии,  выявлять
геометрические тела в предметах быта, проводить анализ формы
архитектурного элемента.

Владеть: приемами  работы  с  карандашом  и  бумагой,
штриховкой.

Наглядные  пособия:  примеры  академических  работ,  шкала
тональных  растяжек,  таблица  перспективы,  архитектурные
элементы.

Тема 9. 
Конструктивный 
рисунок черепа 
человека (в двух 
ракурсах)

(Бумага, карандаш) 
Задачи:

- Анализ формы
- Нахождение общей массы, определение характерных составляющих
- Нахождение пропорциональных отношений основных элементов
- Понятие объема в пространстве, перспективные искажения
- Конструктивный анализ формы
- Светотеневая моделировка формы
- Частичное введение тона
Изучая  натуру,  познавая  закономерности  ее  строения  на

основе  серьезных  научных  данных,  ученик  начинает  понимать
общую согласованность строения костей и мышц.

Анализ  формы  головы  человека  начнем  с  костей  черепа,
знать которые необходимо при изображении живой головы (рис.
39). При анализе костей черепа особое внимание надо обратить на
височную кость, на характер формы скуловой кости и скулового
отростка,  на  нижнюю  челюсть  и  с  затылка  на  сосцевидный
отросток,  большое  затылочное  отверстие  и  два  выпуклых



мыщелка эллипсоидной формы, при помощи которых затылочная
кость  сочленяется  с  атлантом,  верхним  позвонком  костей  шеи.
Все  эти  кости,  как  и  общий  характер  формы  черепа  в  целом,
должны  изучаться  с  разных  сторон,  и  что  самое  главное  для
художника,  это  изучение  должно  проходить  с  карандашом  и
бумагой в руках. Поэтому в учебных заведениях при рисовании
живой головы первым заданием является рисунок черепа в трех
поворотах (анфас, три четверть, профиль — рис. 40).

Итак, рисуя череп, необходимо запомнить, что череп состоит
из  двух  частей  —  черепной  коробки  (задней,  затылочной)  и
лицевой  (передней),  состоящей  из  многочисленных  костей
различной формы и размера.

Черепная  коробка  образуется  шестью  костями,
соединенными  между  собой  зубчатыми  швами  —  затылочная
(задняя), лобная (спереди), две теменные (сверху) и две височные
(по бокам). 

Лицевая часть состоит из двух глазничных впадин, носовой
впадины  грушевидной  формы,  снизу  глазничную  впадину
облегает  скуловая  кость  со  скуловым  отростком.  Сверху
глазничные  впадины  облегают  выступы  надбровий  и  височных
костей, от носовой впадины выступает кость верхней челюсти, а
снизу лицевую часть черепа замыкает нижняя челюсть, состоящая
из двух симметричных половин — правой и левой.

От характера форм этих костей и особенностей их строения
зависит  характер  формы  головы  в  целом  и  ее  образная
характеристика.  Поэтому,  рисуя  с  натуры  череп,  старайтесь
запомнить общую конфигурацию формы каждой кости,  так  как
они  будут  необходимы  вам  при  изображении  живой  головы
каждого человека.

Запоминая  характер  формы  скуловой  кости  и  скулового
отростка, надо иметь в виду, что при рисовании живой головы они
помогут  правильно  передать  моделировку  формы  щеки  и
изобразить  на  месте  ушную  раковину.  Величина  скулового
отростка  приблизительно  равна  четырем  пальцам,  и  конец
скулового  отростка  всегда  располагается  в  середине  ушной
раковины и козелка. Это каждый может легко проверить на себе.
Начиная  прощупывать  скуловой отросток,  он  может  убедиться,
что  скуловой  отросток  уходит  в  середину  ушной  раковины,  а
палец, который прощупывает отросток, упирается в козелок (рис.
41). Не зная этого, учащиеся, как правило, изображают ухо либо
на щеке, либо на затылке.

Сосцевидный  отросток  затылочной  кости  хорошо
просматриваете  я  у  каждого  человека,  он  является  началом
крепления  грудино-сосцово-ключичной  мышцы,  увязывающей
голову  с  плечевым  поясом.  От  расположения  сосцевидных
отростков зависит и характер формы мышц, и характер движения
шеи в целом (рис. 42).

Нижняя  челюсть,  имеющая  в  своем  основании
подковообразную форму,  своими ветвями  уходит  под  скуловой
отросток и на поверхности щек образует характерную впадину.

Поверхность  черепной  коробки  у  висков  также  уходит
внутрь,  под  скуловой  отросток,  что  надо  учитывать  при



изображении живой головы.
Лобная кость образуется тремя большими плоскостями: одна

— середина лба с лобными буграми и два плана от лобных бугров
к височным костям.  По вертикали лобная кость делится на две
части: верхняя — лобные бугры, нижняя — выступы надбровья,
что хорошо видно и на рисунке Д. Кардовского (рис. 43).

Усвоив общую закономерность строения черепа, необходимо
учитывать  и  возрастные  его  изменения.  Возрастные  изменения
черепа можно разделить на пять периодов: первый — от рождения
до  семилетнего  возраста,  второй  —  от  семи  лет  до  половой
зрелости  (16  лет),  третий—от 16 до 30 лет  (до  окончательного
роста и развития), четвертый — от 30 до 60 и пятый — от 60 и
старше.  У  маленьких  детей  мозговая  часть  черепной  коробки
оказывается намного больше лицевой. Во втором периоде процесс
роста  костей  замедляется  и  разница  в  размерах  лицевой  и
затылочной  костей  уже  не  так  разительна.  В  третьем  периоде
сильно  развивается  лобная  кость,  мозговой  отдел  черепа
расширяется  и  вырастает  кверху.  Удлиняется  лицевой  отдел,
резко  выгибаются  скуловые  дуги.  Череп  приобретает
окончательную форму,  характерную для взрослых.  В четвертом
периоде  рост  костей  окончательно  прекращается  и  не
претерпевает  никаких изменений.  В пятом периоде  начинаются
изменения  лицевой  части,  которая  становится  меньше.  Зубы
выпадают,  в  результате  чего  нижняя  челюсть  приподнимается,
подбородок  резко  выдается  вперед,  лицо  укорачивается.
Происходит окостенение черепных швов.

В  среднем  возрасте  сильно  развивается  лобная  кость,
удлиняется  и  лицевой  отдел,  резко  выгибаются  скуловые  дуги
(рис.  44).  В старости,  в  связи  с  выпадением зубов,  подбородок
резко  выдается  вперед,  лицевая  часть  укорачивается.  Это
своеобразие  головы  и  костей  черепа  старого  человека  хорошо
передано в рисунке старухи Я. Йорданса (рис. 45). 

При  изображении  живой  головы  человека  помимо  знания
строения  черепа  художнику  надо  знать  и  закономерность
соединения  головы  с  плечевым  поясом.  Черепная  коробка
соединяется  с  плечевым  поясом  при  помощи  семи  шейных
позвонков. Позвонки эти находятся один над другим, но между
ними  располагаются  эластичные  хрящи,  которые,  с  одной
стороны,  их  соединяют  между  собой,  а  с  другой,  дают  им
возможность  двигаться.  Первый  позвонок  сверху,  на  котором
покоится голова называется атлантом (по аналогии с легендарным
великаном  Атлантом,  который  поддерживал  небесный  свод),
имеет в середине округлое отверстие и сочленяется с суставными
отростками затылочной кости. 

При движениях головы, атлант принимает участие только в
наклонах  головы  назад  и  вперед.  Второй  шейный  позвонок  —
называется  эпистрофеем  (осью),  ею  верхний  отросток
поднимается вертикально вверх в виде зуба и уходит в отверстие
атланта,  где  играет  роль  стержня  (оси),  вокруг  которого
совершается  движение  головы  направо  и  налево.  Седьмой
шейный позвонок важен для нас потому, что выступающая часть
его хорошо видна и служит ориентиром при рисовании поясного



портрета  и  фигуры  человека.  Здесь  же  надо  запомнить,  что
седьмой  шейный  позвонок  располагается  на  горизонтальной
линии,  проходящей  через  верхние  края  плеч.  Знание  этой
закономерности  будет  помогать  правильно  рисовать  шею  и
увязывать голову с плечевым поясом.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: определения  и  формы  костей  черепа;  принципы
рисования  черепа  в  анфас,  три  четверти,  профиль;  правила
соединения  костей,  закономерности  возрастных  изменений,
изменений  характера  формы  мышц  в  зависимости  от  формы
кости; закономерности соединения головы с плечевым поясом

Уметь: правильно передавать моделировку основных костей
черепа, формировать общий рисунок черепа, исходя из грамотных
принципов строения

Владеть: приемами  работы  с  карандашом  и  бумагой,
штриховкой.

Наглядные  пособия:  примеры  академических  работ,  шкала
тональных растяжек, кости черепа, череп.

Тема 10. Рисунок 
обрубовочной модели 
головы человека.  
(Гипс)

(Бумага, карандаш)
Задачи:

- Анализ формы
- Определение массы, размера в формате
- Нахождение пропорциональных отношений основных элементов
- Решение объемно-конструктивных, пространственных положений
- Светотеневая моделировка формы
- Тоновая моделировка формы
Что же представляет собой обобщенная форма головы? Это

— трехмерное объемное тело, напоминающее своим характером
формы яйцо. Художники-преподаватели, обучая рисунку головы
человека,  всегда  должны  начинать  с  анализа  ее  яйцевидной
формы  (рис.  46).  И  здесь  начинающему  рисовальщику
предлагается усвоить, что начинать рисунок надо не с частей, а с
общего,  изображать  сначала  общую  форму  головы,  а  затем
постепенно переходить к выявлению деталей.

Метод  «обрубовки»  помогает  художнику  правильно
изобразить объемную форму головы на плоскости листа бумаги
как  в  целом,  так  и  каждую  ее  составную  часть.  Этот  метод
позволяет  сосредоточить  внимание  учащегося  не  на
поверхностные детали (брови,  реснички и т.  п.),  а  на  основное
содержание большой формы. Понять это несложно, но передать в
рисунке оказывается очень сложным делом. 

Анализируя  форму  головы,  мы  видим,  что  даже  в
обобщенном  виде,  она  имеет  определенные  закономерности
построения, обусловленные костями черепа. Основные плоскости,
планы,  образующие  объем  головы,  распределяются  в
пространстве по направлениям формы костей и мышц.

Выдающийся  советский  скульптор  А.  Голубкина  писала:
«Разберите, например, лицо. Вы увидите, что все оно заключается



в четырнадцати главных планах: один — середина лба с лобными
буграми, два плана от лобных бугров к височным костям, два —
от грани височных к скуловым, два — от скуловых к краю нижней
челюсти, два — глазничных, два — от глазничных к носу и углу
рта, два — от рта до скуловой кости и жевательной мышцы и один
— от носа до конца подбородка. И все человеческие лица всегда
заключаются  в  этих  четырнадцати  планах.  Изменяется  лишь
форма  планов,  но  не  граница  и  не  число».  Предлагая
схематический рисунок головы (рис. 47), А. Голубкина говорит о
необходимости  обратить  внимание  на  распределение  основных
плоскостей  и  их  границы,  что  может  помочь  правильному
изображению общей формы.

Профессор М. Курилко, преподававший рисунок, давал свою
схему  строения  формы  головы,  основываясь  на  тех  же
четырнадцати  плоскостях  лицевой  части  головы,  вносил
уточнения  в  формообразование  деталей  (нос,  глаза,  губы,
подбородок) и наглядно показывал взаимосвязь формы головы и
шеи (рис. 48).

Выявляя общий характер формы головы в рисунке и уточняя
направление  отдельных  плоскостей  в  пространстве,  надо
внимательно  следить  за  правильностью  формообразования.
Главное в передаче большой формы в рисунке заключается в том,
чтобы  выявить  форму  головы  в  целом,  без  подробностей,
подчеркивая в этой форме самое характерное. Работа по методу
выражения  большой  формы  заставляет  художника  отбрасывать
подробности строения формы и сосредоточивать внимание лишь
на крупных массах объема, стараться видеть цельно.

Но  чтобы  научиться  видеть  цельно,  надо  знать,  из  каких
элементов  это  целое  состоит,  как  эти  детали  и  части
соподчиняются между собой.  Правильно выраженная в рисунке
общая  форма  головы  помогает  рисовальщику  методически
последовательно рассматривать и изображать натуру. Овладение
методом анализа  и  выражения  большой формы в  рисунке  дает
художнику опыт зрительно предугадывать результат построения
изображения, то есть заранее представлять, как будет выглядеть
его рисунок в конечном виде.

В основу таких учебных упражнений должен быть положен
аналитический  метод.  Изображая  обобщенную  форму  головы,
студент  должен  научиться  видеть,  как  слагается  из  отдельных
плоскостей  объем,  как  организуется  конструктивная  основа
формы. Он должен как бы осязать форму зрительно, а движения
руки  с  карандашом  подчинять  пластическому  выражению  этой
формы в рисунке, причем обобщенно, без мелочей.

При  выявлении  основного  объема  формы  головы,
необходимо также имел в виду, что форму головы образуют две
большие  части  —  шарообразная  форма  черепной  коробки  и
вытянутая подковообразная форма нижней части челюстной кости
(рис. 49). Многие рисовальщики упускают это, в особенности при
изображении  мужской  головы  с  бородой  (например,  при
рисовании учебных постановок — Гомер, Зевс, Геракл и другие),
и в этом случае подбородок, то есть нижняя челюсть, оказывается
далеко от затылочных костей черепа, она как бы висит в воздухе,



не  увязываясь  с  черепной  коробкой.  Учитывая  же  общую
конфигурацию  черепа,  художник  правильно  соединит  нижнюю
челюсть с основными костями черепа.

Продолжая  анализировать  форму  головы  и  составные  ее
части,  необходимо  отметить  еще  целый  ряд  закономерностей,
связанных с выявлением большой формы. Так, например, в основе
формы  носа  лежит  призма.  Зная  эту  закономерность  строения
формы  носа,  рисовальщику  уже  не  так  трудно  справиться  и  с
изображением его на плоскости листа бумаги. Передать в рисунке
правильно  перспективный  вид  формы  носа  очень  сложно,  а
построить перспективный вид призмы не составит особого труда
даже для начинающего рисовальщика. Более того, использование
такого  метода  анализа  формы  и  ее  изображения  на  плоскости
помогает художнику справляться также и с решением тональной
задачи. 

Наметив  призму  носа,  ограниченную  в  пространстве
четырьмя плоскостями, обучающийся сразу же выявляет тоновые
градации — свет, тень, полутень, затем уточняет характер формы
носа  по  натуре  и  приступает  к  детальной  моделировке  формы
(рис. 50). Форма глаза сродни геометрической форме шара, и не
случайно в спецлитературе укоренился термин «глазное яблоко».
Однако  при  рисовании  головы  надо  учитывать,  что  глазное
яблоко  выступает  из  глазничных  впадин  всего  на  одну  треть.
Кроме  того,  переходы  глазного  яблока  и  глазничных  впадин
смягчаются  веками,  и  моделировка  формы  должна  быть
сдержанной. Плохо, когда учащийся, выявляя шаровидную форму
глаз,  рисует «мячики от пинг-понга» и тем огрубляет реальную
форму человеческой головы.

Пользуясь  методом  «обрубовки»  в  начальной  стадии
построения  изображения  головы,  не  следует  все  утрировать  и
создавать  кубистический  рисунок,  как  это  мы  иногда  видим  у
рисовальщиков.  В  длительном  рисунке  обрубовочная  стадия
построения формы занимает незначительное место, лишь помогая
художнику.  При  изображении  обобщенной  формы  головы  с
помощью  метода  «обрубовки»,  у  рисующего  вырабатывается
навык видеть главное. Логически осмысливать увиденное и ясно
представлять образ данной пластической массы. Если художник
не будет осмысливать и представлять особенности формы головы,
а  будет  ограничиваться  только  своими  ощущениями  и
восприятиями, то он вынужден будет пойти по пути пассивного
копирования натуры, срисовывания внешнего вида. Без образного
представления художник не сможет подойти к обобщению, ибо с
точки зрения теории познания, представление — это не снимок с
действительности,  «не  тень  ощущений  и  восприятий»,  а
обобщенный образ натуры. 

Однако  изучение  метода  анализа  и  выражения  в  рисунке
«большой  формы»  для  учащихся  часто  сопровождается
трудностями.  Начиная  изображать  общую  форму  головы,
учащиеся,  как  правило,  ограничиваются  линейным  абрисом
головы и сразу же переходят к деталям, не уточнив ни характера
формы  головы,  ни  ее  объема.  Отсюда  и  детали  они  начинают
рисовать  не  с  выявления  основы  формы,  а  со  срисовывания



конфигурации  формы  носа,  глаз,  губ.  Поэтому,  как  мы  уже
говорили,  для  того,  чтобы  освоить  метод  выражения  большой
формы  приемом  «обрубовки»  необходимы  специальные
упражнения.

Первую серию таких упражнений можно начать с рисунка
гипсовой головы, поставив перед собой задачу — сначала выявить
в  обобщенном  виде  форму  головы  в  целом,  а  затем  большие
формы  основных  деталей,  то  есть  рисовать  не  нос  с  его
конфигурацией, а призму и так далее, то есть все в обобщенном
виде. И при этом, намечая призму носа, шаровидные формы глаза,
необходимо  внимательно  следить  за  пропорциональным
соотношением  частей  и  целого.  Пример  подобных  упражнений
показан  на  рисунке  51.  Выполняя такие  упражнения,  учащийся
должен  понять,  что  такой  «обруб»  не  отвлеченная  самоцель
изображения формы головы, а необходимая начальная, служебная
стадия,  связанная  с  творческим  процессом  построения
изображения. 

Лучше  всего  усваивается  метод  «обрубовки»,  когда
обучающийся  рисует  себя  с  помощью  зеркала.  Здесь  ему
приходится  с  большим  усилием  воли  и  осознания  задачи
отказываться  от  срисовывания  мелких  деталей,  которые
приковывают  его  внимание,  и  сосредоточиться  только  на
выявлении основных масс объема. Примером воплощения такого
задания может служить рисунок 52. Здесь мы видим, как студент,
не  заботясь  о  второстепенных признаках  (прическе,  складочках
кожи и т. п.) выявляет основную (большую) форму своей головы и
ее составные части — призматическую форму носа, шаровидные
формы глаз и обобщенную форму губ и подбородка. Чтобы метод
«обрубовки» не превратился в манеру, а рассматривался бы как
краткий этап построения изображения, необходимо параллельно
выполнять рисунок с более реальной трактовкой формы (рис. 53).

Научившись выражать в рисунке основную форму головы,
учащийся  легче  перейдет  к  более  углубленному  изучению
структуры формы. Форма человеческой головы очень сложна и
определяется  она  конструктивной  основой.  Под  словом
«конструкция, мы имеем в виду строение, взаимное расположение
частей,  структуру  формы.  Когда  мы  говорим  «конструктивно
слаженный  рисунок»,  то  имеем  в  виду  хорошо  построенный
рисунок.
Для  достижения  успеха  в  работе  при  изображении  головы
человека  надо  научиться  видеть  и  понимать  закономерность
конструктивного строения формы и уметь выражать ее в рисунке.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: определение  обрубовочной  модели  головы,
принципы  анализа  формы,  планы  лица,  части  головы,
закономерности, связанные с выявлением большой формы;

Уметь: определить характерное, необходимое для переноса
в рисунок;

приемами работы с карандашом и бумагой, штриховкой;
Владеть:  навыком  выражать  в  рисунке  основную  форму

головы.



Наглядные  пособия:  примеры  академических  работ,  шкала
тональных  растяжек,  демонстрационная  модель  обрубовочной
формы головы.

Тема 11. 
Конструктивный 
рисунок 
анатомической 
головы - экорше. 
Модель Гудона. 
(Гипс)

(Бумага, карандаш)
Задачи:

- Подробный визуальный анализ формы
- Определение массы, размера в формате, характера модели
- Нахождение пропорциональных отношений основных элементов
- Конструктивный анализ формы
- Светотеневая моделировка формы
- Тоновая моделировка формы
- Обобщение формы 
Мышцы головы располагаются в основном на лицевой части

черепа, они облегают кости черепа и определяют характер формы
лица и всей головы. На рисунке 54 показаны основные мышцы
лица и их характерная форма.

Мускул лба прикрепляется своими нижними концами к коже
под бровями и при сокращении поднимает брови.  Чем сильнее
сокращаются волокна мышцы лба, тем больше приподнимаются
брови,  а  вместе  с  тем  на  лбу  появляются  более  глубокие  и
рельефные  складки.  При  поднятии  бровей  верхнее  веко  также
приподнимается и глаз открывается больше.

Мускул глаза  при  сокращении закрывает веки.  К мышцам
глаза  нужно  отнести  и  мышцу,  сдвигающую  брови,  которая  в
свою  очередь  при  сокращении  опускает  внутренние  концы
бровей. 

Пирамидальная мышца носа располагается между бровями,
прикрепляясь к поверхности носовой кости и к коже межбровного
промежутка.

Мышца бровей располагается над круговой мышцей глаза,
одним концом прикрепляется  к лобной кости,  а  другим к  коже
бровей.

Жевательная  мышца  прикрепляется  к  скуловой  кости,
скуловому  отростку  и  к  нижней  части  челюсти.  Жевательные
мышцы хорошо видны на лице человека и во многом влияют на
характер формы головы (рис. 55).

Малый скуловой мускул соединяется с носогубной складкой
и поднимает ее вверх, а также и верхнюю губу.

Мускул, поднимающий верхнюю губу, прикрепляется вверху
к краю глазничной впадины, а внизу — к крылу носа и верхней
губе.

Мускул  носа  разделяется  на  два  пучка  —  поперечный  и
крыльный. Поперечный располагается под мышцей верхней губы.
Крыльный  —  между  возвышением  верхнего  клыка  челюсти  и
носового отверстия.

Круговая  мышца  рта  окружает  ротовое  отверстие,
обусловливает толщину губ. Круговая мышца рта делится на две
части:  наружную  и  внутреннюю.  При  сокращении  внутренней
части  углы  рта  сближаются  между  собой,  придавая  круглую



форму  губам;  при  сокращении  наружной  части  губы  плотно
закрывается  рот.  При обратном действии  круговой  мышцы рта
верхняя губа и крылья носа поднимаются, а нижняя губа и уголки
губ опускаются.

Треугольный  мускул  губ  располагается  у  боковых  сторон
подбородка  ниже  углов  рта.  Своим  широким  основанием  он
прикрепляется к нижнему краю нижней челюсти, а верхушкой к
коже углов рта и верхней губе.

Квадратный  мускул  нижней  губы  берет  начало  у  кости
нижней  челюсти  и  подкожной  мышцы  шеи  и  прикрепляется  к
коже нижней губы.

Грудино-сосцово-ключичная  мышца  соединяет  голову  с
плечевым  поясом,  начинаясь  от  сосцевидного  отростка
затылочной кости,  она  одним пучком прикрепляется  к  грудной
кости,  а  другим к ключице,  отсюда и ее название.  Сокращаясь,
мышца отклоняет  голову вниз  и  поворачивает  голову в  разные
стороны. Если сокращаются одновременно обе мышцы, то голова
поднимается  вверх  и  назад.  Сходясь  у  верхней  части  грудины,
грудино-сосцово-ключичные  мышцы  образуют  на  шее
характерную впадину  — яремную ямку.  При рисовании  живой
головы  ее  всегда  учитывают,  и  она  часто  бывает  ориентиром.
Например, когда надо увязать голову с шеей и плечевым поясом,
то  есть  правильно  поместить  голову  на  плечах,  яремная  ямка
является главным ориентиром. Плечевой пояс — самая подвижная
часть человеческого тела. Он прекрасно виден на живой натуре и
является основным объектом изучения.

Как  уже  указывалось,  усвоение  учебного  материала  по
анатомии должно быть с карандашом в руках. Натурой в данном
случае может быть гипсовое экорше (рис. 56).

Здесь  важно  запомнить  пластическую  характеристику
каждой  мышцы,  почему  художники  и  изучают  не  анатомию
вообще, а именно пластическую анатомию. Для художника очень
важно знать  не  только общий вид мускула,  но  начало и  конец
крепления  мышцы  к  костям,  а  самое  главное  —  направление
(расположение) мышечных волокон, так как моделируя форму в
рисунке, карандаш художника должен двигаться по направлению
этих  мышц,  что  помогает  художнику  создавать  убедительный
реалистический образ.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: название,  определение,  форму  мышц  лица;
закономерности  мимики,  основанные  на  движении  мышц,
пластическую характеристику каждой мышцы;

Уметь: передавать изобразительными средствами строение
мышц лица человека, создавать изобразительный реалистический
образ;

Владеть: знанием  об  анатомическом  строении  лица
человека,  видах  мускулов,  начале  и  конце  крепления  мышц  к
костям,  направление  мышечных  волокон;  навыками  в  передаче
модели гипсового экорше изобразительными средствами.

Наглядные  пособия:  примеры  академических  работ,  шкала



тональных  растяжек,  демонстрационная  модель  гипсового
экорше, таблицы, отображающие мышцы лица.

Тема 12. Рисунок  
деталей   головы   
Давида.  (Гипсовые   
слепки   со   
скульптур 
Микеланджело) Глаз, 
губы, нос.

Задачи:
- Подробный визуальный анализ формы
-  Определение  общей  массы  формы,  ее  характерных

составляющих
- Конструктивный анализ формы
- Светотеневая моделировка формы
- Тоновая моделировка
- Обобщение
Детальная  проработка  формы  головы  требует  хорошего

знания основных положений изображения главных частей лица —
носа, глаз, губ, ушей. Учащиеся обычно недооценивают важности
рисования  отдельно  деталей  головы.  Им  кажется,  что  это
бессмысленная  трата  времени,  что  вполне  достаточно
прорисовать  детали  головы  во  время  выполнения  длительного
рисунка.  Однако  во  время  рисования  головы  ученик  не  может
основательно  и  специально  изучить  все  тонкости  изображения
глаза, уха, носа, губ. 

Изучение  частей  головы начнем  с  анализа  и  изображения
гипсовых слепков классического образца (голова Давида).

Детальную  проработку  формы  головы  начинают  с
изображения  носа.  Большая  форма  носа  состоит  из  четырех
поверхностей — передней, двух боковых и нижней плоскости.

При всем многообразии мужских и женских носов структура
формы у всех одна. Рассмотрим ее на схеме (рис. 57). Передняя
плоскость  призмы  носа  от  линии  надбровных  дуг  до  горбины
образует  трапециевидную  фигуру  переносицы  (1);  далее  от
переносицы  до  середины  горбины  носа  образуется  еще  одна
удлиненная трапеция (2); от нее до конца горбины — третья (3),
но  в  перевернутом  виде;  и,  наконец,  последняя  трапеция  —
миндалины (4). В зависимости от индивидуальных особенностей
формы носа будет видоизменяться схема строения — курносый,
горбоносый, прямой, но закономерность структуры сохраняется.
Например,  мы  рисуем  человека  с  мефистофельским  носом
(горбоносого).  Анализируя структуру формы носа, мы отмечаем,
что  указанная  нами  схема  становится  более  растянутой.
Переносица  у  таких  людей  более  узкая,  боковая  плоскость
призмы-носа, от переносицы до слезника, уходит далеко вглубь.
Горбина носа в самой выпуклой части уже обычной и по форме
растянута,  кончик носа свисает вниз и раздвоение миндалин не
видны, они как бы сливаются в единую форму (рис. 57, средний).
У курносого человека переносица обычно широкая, горбина носа
как бы вдавлена и небольшая, миндалины широкие и на кончике
носа  хорошо  видна  их  раздвоенность,  а  вся  схема  становится
более  сжатой  (рис.  57,  крайний  правый).  Но  что  особо  важно
отметить,  несмотря  на  различие  характера  формы,  схема,
структура  носа  остается  неизменной,  состоящей  из  четырех
частей.

Внешний  вид  и  закономерность  формы  носа  в  основном
зависят от особенностей строения костей носа и лобного участка



между бровями (рис. 58 по М. Герасимову). У курносого лобный
участок сильно выдается вперед, а носовая кость вдавлена (рис.
61,  а).  У  людей  с  прямым носом  переход  от  лобных  костей  к
горбине  носа  плавный  (рис.  61,  б).  У  человека  с  орлиным
(мефистофельским)  носом лобная  кость  несколько выступает,  а
кости  носа  сильно  выдаются  вперед  и  резко  опускаются  книзу
(рис.  61,  в).  Отсюда  закономерность  расположения  хрящей  и
мышц. 

Основная  закономерность  строения  формы  носа  хорошо
выражена в скульптурном слепке головы Давида. Поэтому во всех
художественных  учебных  заведениях,  при  изучении  деталей
головы, рекомендуются гипсовые слепки головы Давида.

Приступая  к  рисунку  носа,  соблюдайте  методическую
последовательность  построения  изображения  —  от  простого  к
сложному,  от  общего  к  частному.  Прежде  всего,  необходимо
наметить  призматическую  форму  всего  гипсового  слепка,
уточним  его  положение  в  пространстве  (согласно  законам
перспективы) и его пропорциональные отношения. Затем наметим
местоположение призмы носа и  направление его плоскостей —
переднюю, нижнюю и боковую или боковые, если они видны обе
(рис.  59).  Если призма носа расположена к  нам фронтально,  то
передняя  плоскость  будет  хорошо  видна,  а  остальные  будут  в
перспективном  сокращении.  Если  же  мы  будем  смотреть  на
призму носа снизу, то нижняя плоскость носа будет развернута и
хорошо  видна,  а  передняя  и  боковые  будут  видны  в
перспективном сокращении.

При  построении  призмы-носа  в  трехчетвертном  повороте
или в профиль мы заметим, что боковая плоскость призмы-носа,
обращенная к нам, будет хорошо видна, а остальные плоскости
призмы-носа  будут  не  видны  в  перспективном  сокращении.
Поэтому,  прежде  всего  надо  правильно  наметить  в  рисунке
общую  форму  призмы-носа,  уточнить  ее  положение  в
пространстве  по  законам  линейной  перспективы  и  проверить
пропорциональные соотношения. После этого начинаем выявлять
структуру  формы  носа  согласно  нашей  схеме.  Прежде  всего,
наметим расположение основных частей передней плоскости носа
—  переносицу,  горбину  и  миндалины.  Затем  уточним  глубину
боковых плоскостей от переносицы до слезников и от миндалин
до конца ноздрей, а также характер нижней площадки носа.

Уточняя  рисунок  передней  плоскости  носа,  изображение
ведите  одновременно  с  правой  и  левой  стороны.  Например,
наметив переносицу с правой стороны, сразу же намечайте левую.
Наметив горбину носа справа, намечайте тут же слева. Уточняя
характер  формы  миндалин,  правую  и  левую  часть  изображаем
одновременно.  Изображая  ноздри,  не  забывайте  о  толщине
ноздрей,  в  особенности,  когда  вы  подчеркиваете  нижнюю
площадку носа, находящуюся в тени.

При  моделировке  формы  тоном  внимательно  следите  за
переходами одной формы в другую, не растушевывайте слишком
сильно их границы, в особенности там, где надо передать переход
формы переносицы к  горбине носа,  от  горбины к  миндалинам.
Выявляя нижнюю поверхность носа — у кончика носа, на границе



боковой поверхности ноздри и нижней, где должна быть показана
толщина  ноздри,  необходимо  слегка  подчеркнуть  границы
плоскостей  усилением  тона.  Плохо,  когда  нижняя,  боковая  и
передняя  плоскости  сливаются  тоном  в  одну  общую.  Чтобы
проверить  себя,  можно  воспользоваться  следующим  приемом:
когда вам кажется, что все формы в рисунке выражены хорошо,
прикройте  рисунок  ладонями  или  кусочками  бумаги,  оставив
открытым  только  небольшой  фрагмент  рисунка,  и  посмотрите,
достаточно  ли  ясно  выражена  трехмерность  формы,  или  все
смазано, а рисунок данной формы выражается только контурной
линией.  Если  так,  то  надо  продолжить  моделировку  формы  и
уточнить направление каждой плоскости в пространстве.

Методическая последовательность построения изображения
особое внимание обращает на решение тональных задач. Рисунок
начинаем с  изображения  призматической формы  носа  с  легкой
прокладкой  тона.  Отделив  переднюю  (освещенную)  и  нижнюю
(теневую) плоскости носа от боковых (находящихся в полутени),
следите,  чтобы  эти  тоновые  отношения  сохранялись  до  конца
завершения  рисунка  (рис.  59).  У  многих  очень  часто  боковые
поверхности  носа  и  ноздри,  находящиеся  в  полутени,  имеют
такую же силу света, как и на передней (освещенной) плоскости, и
на кончике носа. На кончике носа иногда образуется блик, и сила
света на ноздре не может быть ему идентичной.

Затем надо перейти к пластической характеристике формы
как в свету, так и в тенях. Рефлексы вызывайте усилением тона
рядом находящихся поверхностей (рис. 59). 

 Выполняя данный рисунок,  старайтесь  не  только усвоить
учебный  материал,  но  и  добиться  выразительности  рисунка,
передать материал гипса. На рисунке 60 даны примеры передачи
материальности в рисунке. 

Глаз.  Закономерности  строения  формы  глаза  показаны  на
рисунке 61, теперь продолжим анализ основных закономерностей
строения формы глаза.

Как мы уже говорили, глаз имеет шаровидную форму и на
одну  треть  выступает  из  глазничной  впадины.  Для  нас  важна
наружная часть глазного яблока, состоящая из белковой оболочки
(рис.  62,  1)  и  выпуклой  части  зрачка  (рис.  62,  2)  с  радужной
оболочкой  (рис.  62,  3)  и  хрусталиком  (рис.  62,  4),  которая
оказывает влияние на характер формы верхнего века.

Изгиб верхнего века, облегающего глазное яблоко, зависит
от выступающей части зрачка, то есть наибольший взлет изгиба
верхнего века будет в том месте, где находится зрачок: в рисунке
он будет указывать направление взгляда. 

Однако передача пластической характеристики формы глаза
для  учащихся  часто  трудна.  Видимо  большие  размеры  глаза,
широкие  плоскости  толщины  век  мешают  видеть  и  передавать
объем  большой  формы  глазного  яблока.  Моделируя  тоном
верхнее и нижнее веко, рисующие, как правило, не могут уловить
разницу  тона  на  ширине  век  и  на  нижней  плоскости  толщины
века.  В  результате  рисунок  получается  дробным,  форма  глаза
маловыразительна. 

Рисунок  начинаете  с  изображения  общей  формы  слепка



(выступающей  части  бровей  и  глазной  впадины).  Затем
определите выступающую часть глазного яблока и только после
этого покрывайте ее веками.

Вначале представьте себе, что ваш слепок заключен в ящик и
касается  его  стенок.  Верхняя  плоскость  займет  почти  всю
поверхность крышки ящика, а нижняя только половину, причем
плоскость  от  нижнего  края  надбровья  к  основанию  будет
наклонной.  Полученное  изображение  надо  уточнить  по
перспективе (рис.  63).  Затем определите размеры выступающей
части надбровья и переносицы, а также находящуюся в глубине
часть глазного яблока. Здесь же надо наметить линию надбровных
дуг и разреза глаз.  Это поможет правильно наметить слезник и
уголок глаза. 

Внимательно следите за направлением оси зрачка. Студенты
обычно намечают ровный кружок, а в него врисовывают сердечко
зрачка. Зрачок и веки располагаются по наклонной оси — верхнее
веко  и  верхний край зрачка  будут выступать  вперед,  а  нижнее
веко и нижний край зрачка будут уходить вглубь. Это надо иметь
в виду постоянно, в особенности, когда будете рисовать с живой
натуры. На рисунке 63 показан последний этап работы.

Понимая пластическую характеристику формы глаза, многие
рисовальщики  все  же  не  могут  уловить  перспективного
расположения век на глазном яблоке. Здесь можно предложить в
качестве ориентира схему расположения век в перспективе. Если
глаз  находится  во  фронтальном  положении,  то  веки  будут
располагаться по форме ромба (рис.  66).  Если глаз находится в
трехчетвертном  повороте  или  профильном,  то  веки  будут
располагаться по форме треугольника (рис.  64).  Многие рисуют
голову в трехчетвертном повороте, а глаза изображают в фас.

Передавая  перспективные  явления  в  расположении  век  на
глазном  яблоке,  необходимо  учитывать  изменение  формы
верхнего века в зависимости от расположения зрачка. Особенно
внимательным надо быть,  когда  рисуете  нижний край верхнего
века,  где сосредоточивается обычно тень.  Нижнее веко рисуйте
легко,  не  нажимайте  сильно  карандашом на  бумагу  — нижнее
веко всегда освещено. Рисуя верхнее и нижнее веко в одной силе
тона, рисовальщик теряет убедительность объема и формы. 

Губы также являются постоянным объектом наблюдения и
изучения при изображении головы человека. Поэтому будущему
художнику надо хорошо знать, как закономерности строения их
формы, так и правила их изображения на плоскости.

При  всем  разнообразии  форм  губы  имеют  одну  общую
закономерность  —  симметричность  расположения  частей  (рис.
65).  Эту  закономерность  надо  учитывать  и  при  построении
изображения.

По  отношению  осевой  линии  (профильной)  все  части
верхней и нижней губы располагаются симметрично, а поэтому и
изображаться  должны  одновременно:  площадка  над  верхней
губой, бантик верхней губы, ямочки — уголки губ, расположение
двух половинок нижней губы и облегающие подбородок массы
под  нижней  губой.  Пользуясь  этой  схемой  построения
изображения, подавляющее большинство впадают в крайность и



рисуют эту схему жесткой линией, сильно нажимая карандашом
на бумагу. Намечать бантик губ надо очень легко, еле-еле касаясь
карандашом  бумаги,  так  как  в  натуре  на  месте  этих  линий
располагается свет, ибо кромка губ является самой выпуклой ее
частью (рис.  66,  выпуклости  кромки  губы  указаны  стрелками).
Понять и усвоить это на практике начинающий художник может
во время рисования гипсового слепка губ Давида,  где пластика
формы ясно «читается».

Форма  и  расположение  губ  во  многом зависят  от  формы,
величины и прикуса зубов. Если зубы смыкаются ровно, то и губы
располагаются также, а ширина (высота) верхней и нижней губы
будут  почти  равными.  Если  зубы  нижней  челюсти  будут
выступать вперед,  то  и  нижняя губа будет выступать вперед,  а
ширина  губ  изменится:  верхняя  губа  будет  низкой  (тонкой),  а
нижняя губа будет пухлой и толстой. Если зубы нижней челюсти
будут уходить под зубы верхней челюсти, то верхняя губа будет
выступать вперед, а нижняя уходить назад. На рисунке 67 (по М.
Герасимову)  наглядно  показаны  основные  типы  прикуса  и
соответствующие им формы смыкания губ.

Ровный  прикус  зубов  и  соответствующая  форма  губ
присущи  подавляющему  большинству  людей,  поэтому
внимательно проанализировать их можно на гипсовом слепке губ
Давида (рис. 68). 

При  моделировке  формы  губ  тоном,  старайтесь  плавно
давать переходы от света к полутени и от полутени к тени. Не
делайте  грубых  штрихов,  разрушающих  поверхность  формы.
Штрих должен ложиться по форме. Поверхность формы уходит
вправо, и штрих повернулся вправо, поверхность пошла влево, и
штрих повернулся влево, так как зритель следит за направлением
штрихов  в  рисунке,  они  помогают  ему  «прочитать»  пластику
формы.

Прорисовывая  губы,  внимательно  следите  за  пластикой
носогубных  форм  около  уголков  губ.  Верхняя  и  нижняя
поверхности губы по мере приближения к уголкам уходят вглубь,
а  выступающая  часть  щеки  (носогубная  складка)  как  бы
прикрывает  их.  У  многих  студентов,  наоборот,  стрелочки  губ
вылезают  вперед,  превращаются  в  узор,  отчего  пластика  всей
нижней части лица разрушается.

Осторожнее  выявляйте  рефлексы.  Учащиеся,  как  правило,
делают  очень  яркими  рефлексы,  отчего  форма  начинает
дробиться,  пропадает  цельность  формы.  Чтобы  проверить  силу
рефлекса,  используйте  следующий  прием:  смотря  на  натуру  и
видя рефлекс, прищурьте глаза — если рефлекс пропадает, то и в
рисунке он должен пропасть. Если рефлекс очень ярок, его надо
пригасить.  Чтобы  видеть  цельность  формы  в  рисунке,  чаще
отставляйте его от себя на расстояние.

Усваивая  учебный  материал,  постарайтесь  одновременно
проследить и за выразительностью своего рисунка. С этой целью
копируйте образцы из старинных пособий, где не только хорошо
передается  форма,  но  и  материальность  (рис.  69).  Копирование
поможет  вам  управлять  карандашом,  увидеть  выразительность
средств графики. И то, как надо пользоваться штрихом и тоном



для выражения формы в рисунке. 
Чтобы лучше усвоить закономерность строения формы губ,

необходимо сделать ряд рисунков с живой натуры, хотя бы с себя.
Рисуя себя с помощью зеркала, попробуйте выразить в рисунке не
только  пластическую  характеристику  формы  губ,  но  и  свое
эмоциональное  состояние.  Губы  очень  выразительны,  губами
человек передает и свое душевное состояние. В хорошем, веселом
настроении  человек  приподнимает  уголки  губ  (улыбка);  при
грустном и плаче, он, наоборот, опускает уголки губ. Рисуя свои
губы с передачей разных эмоциональных состояний, проследите,
как изменяется характер формы кромки верхней и нижней губы,
каков при этом рисунок линии смыкания губ.

Выразительность и характер формы губ зависят также и от
толщины губ (рис. 70). При передаче портретной характеристики
за  этим  надо  внимательно  следить.  У  одного  человека  губы
тонкие,  жесткие,  растянутые,  такие  губы  присущи  людям
твердого характера; у другого губы толстые, мягкие.

Ухо человека, несмотря на разнообразие его форм у разных
людей, всегда имеет одну и ту же структуру. У каждого человека
мы можем обнаружить наружный завиток (рис. 71,1), который в
верхней части уходит в середину ушной раковины (рис. 71,2), а в
нижней  заканчивается  мягкой  долькой  (мочкой)  (рис.  71,3).
Внутреннюю часть ушной раковины охватывает противозавиток
(рис. 71,4), а с наружной стороны раковины-козелок (рис. 71,5).
При построении изображения уха все эти части ушной раковины
должны быть в поле зрения рисовальщика. 

Гипсовый  слепок  уха  Давида  является  хорошим пособием
для  рисовальщика,  на  нем  ясно  выражена  структура  и
пластическая  характеристика  формы.  Поэтому  изучение  и
рисование уха следует начать с этого слепка.

Рисунок начинаем,  как всегда,  с  выявления общей формы,
затем  переходим  к  размещению  составных  частей  уха  и
уточнению характера их формы. Если форма намечена правильно,
то можно переходить к тональной моделировке.

Выполняя рисунок уха,  надо особое внимание обратить на
освещение,  на  переходы  тональных  отношений  на  отдельных
участках  формы.  Многие,  как  правило,  не  передают  движения
форм вглубь ушной раковины, линейный рисунок конфигурации
завитка и противозавитка приобретают доминирующее значение,
а  тональная  задача остается  нерешенной.  В  результате  рисунок
получается дробным и пестрым.

Чтобы  хорошо  изучить  особенности  строения  ушной
раковины,  ухо  надо  прорисовать  с  разных  сторон  и  в  разных
положениях  (Рис.  72,  73).  Особое  внимание  надо  обратить  на
часто  встречающееся  положение  ушной  раковины  в
трехчетвертном  повороте.  Здесь,  прежде  всего  надо  правильно
определить  направление  эллипсовидной  плоскости  в
пространстве,  которая  будет  являться  основой  изображения
ушной  раковины.  Затем  надо  наметить  толщину  завитка  и  его
изменение  по  мере  ухода  в  ушную  раковину.  То  же  —  при
изображении козелка и мочки. Большинство и козелок, и мочку
рисуют во фронтальном положении, отчего ушная раковина полу



чается деформированной.
Чтобы  научиться  подмечать  характерные  особенности

строения формы ушей у разных людей, необходимо следующее:
во-первых,  постоянно делать  наброски и  зарисовки.  Во-вторых,
внимательно наблюдать характер формы ушей у разных людей (в
метро,  автобусе)  и  отмечать,  какова  форма  мочки  завитка,
козелка, как располагается ухо (оттопыренные, прижатые уши).

Усваивая  особенности  и  закономерности  изображения
деталей  головы  (нос,  глаза,  уши,  губы),  полезно  наряду  с
рисованием  гипсовых  слепков  сделать  ряд  рисунков  деталей
головы с  живой натуры,  причем,  рисуя детали головы с живой
натуры, проследите, как основные закономерности согласуются в
рисунке с живой головы и с гипсового слепка. Например, рисуя
глаз, проследите, как верхнее веко облегает глазное яблоко, как
видоизменяется толщина века в зависимости от положения глаза в
перспективе. Рисуя губы, проверьте, действительно ли наружная
кромка губы выступает вперед, как это мы видели на гипсовом
слепке.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: основные  положения  изображения  главных  частей
лица: глаз, ухо, губы, нос; структуру каждой формы, зависимость
от особенностей костного строения.

Уметь: соблюдать  методическую  последовательность
построения изображения; понимать пластическую характеристику
каждой  части;  строить  изображение  в  зависимости  от  костной
структуры лица; подмечать характерные особенности.

Владеть: приемами структурного построения  частей  лица,
приемами моделирования формы тоном.

Наглядные  пособия:  примеры  академических  работ,  шкала
тональных  растяжек,  демонстрационная  модель  (гипс)  частей
лица – глаз, нос, губы, ухо.

Тема 13. 
Конструктивный 
рисунок головы 
человека. (Гипс) 
(Бумага, карандаш)

Задачи:
- Подробный визуальный анализ формы
- Определение общей массы формы, ее характерных составляющих
- Конструктивный анализ формы
- Светотеневая моделировка формы
- Частичное включение тона
При  изображении  головы  человека  необходим  анализ  ее

конструктивной  основы  и  умение  выразить  ее  в  линейно-
конструктивном  рисунке.  На  рисунке  74  дано  линейно-
конструктивное  изображение  схемы  головы  человека,  которую
разработал А. Дюрер.

Линейно-конструктивная схема формы человеческой головы
в зависимости от закономерностей анатомического строения, где
каждая линия обусловливается костями черепа:

Анализируя  форму  головы  по  линейно-конструктивной
схеме,  мы  отмечаем,  что  профильная  линия  проходит  через
середину  волосяного  покрова,  середину  переносицы,  основания
носа, бантика губ и середину челюстной кости (рис. 75).  Точки



соприкосновения  профильной  линии  с  формой  головы  надо
искать не на поверхности, а на костях черепа. Так, например, на
призме  носа  профильная  линия  будет  располагаться  не  на
передней  поверхности  призмы,  а  на  задней.  Кончик  носа  по
отношению к профильной линии может смещаться в зависимости
от  положения  головы в  пространстве.  У  основания  подбородка
профильная  линия  будет  располагаться  не  на  поверхности
подбородка  (хотя  ямочка  на  подбородке  и  является  хорошим
ориентиром), а на челюстной кости.

Зная месторасположение профильной линии, обучающемуся
будет легко определить и положение головы в пространстве. Для
этого  надо  мысленно  соединить  прямой  линией  точку
соприкосновения  профильной  линии  с  линией  надбровных  дуг
(переносицу)  и  точку  соприкосновения  профильной  линии  с
линией  основания  подбородка  и  определить,  какой  угол
образуется между этой линией и вертикалью, в таком же наклоне
будет и вся голова.

Профильная  линия  помогает  рисовальщику  также  вести
построение изображения формы головы. Поскольку профильная
линия делит голову на две симметричные части, то рисовальщику
легко следить за расположением парных форм (выступы скуловых
костей,  глазничные  впадины,  уголки  гy6,  ноздри),  которые  в
рисунке  намечаются  одновременно.  Наметив  выступ  скуловой
кости справа, тут же намечаем его слева, намечаем края височных
костей справа и слева одновременно и так далее.

Горизонтальные  конструктивные  линии  между  собой
параллельны и членят голову на пропорциональные части. Линии
покрова волос (рис.75, а), надбровных дуг (рис. 75, 6), основания
носа (рис. 75, г) и подбородка (рис. 75, е) членят голову на три
равные части. 

Конструктивная  схема  строения  формы  головы  и
закономерность ее  пропорций обусловлены костной основой —
черепом.  Поэтому,  определяя  по  натуре  местоположение
конструктивных линий, их надо искать не на поверхности лица, а
иметь  в  виду,  что  они  лежат  на  основе  костяка  черепа.
Соответственно  конструктивная  линия  основания  подбородка
находится на выступах челюстной кости.  Линия основания носа
проходит не у кончика носа, а у основания ноздрей. Кончик носа
может быть  расположен в рисунке или ниже,  или выше линии
основания носа. 

Линия  основания  покрова  волос  проходит  у  основания
выступа  волосяного  покрова  (рис.  75,  а),  даже  у  облысевшего
человека  след  волосяного  покрова  всегда  виден.  Линия
надбровных  дуг  проходит  по  выступам  костей  надбровий,  а
точнее, через отверстия нервных каналов (рис. 75, б), что указано
на схеме стрелками. Линия основания носа проходит через корень
носа и нижние края скуловых костей (рис. 75, г). Между линиями
основания  носа  и  надбровных  дуг  располагаются  уши.   Линия
основания  подбородка  проходит  посередине  выступа  переднего
края челюстной кости (рис. 75, е). Отрезок от надбровных дуг до
основания носа,  в  свою очередь,  делится  на  три  равные части:
между  первой  (от  надбровных  дуг)  и  второй  частью  проходит



линия разреза глаз, которая пересекает уголки глаз, переносицу и
слезники,  а  точнее,  через  швы,  соединяющие  височные  и
скуловые кости (рис.  75,  в,  показано стрелками).  Линия разреза
глаз  также  может  быть  разделена  на  три  равные  части  между
крайними уголками глаз, иначе говоря, расстояние между глазами
равно величине глаза. Расстояние между линией основания носа и
линией основания подбородка может быть тоже разделено на три
равные  части,  между  линией  основания  носа  и  второй  частью
располагается линия разреза губ (рис. 75, д), которая проходит по
границе верхней и нижней губ, касаясь уголков губ.

Запоминая  закономерности  членения  головы  на
пропорциональные  части,  художник  не  должен  это
абсолютизировать  и  постоянно  проверять  пропорциональные
отношения в рисунке с помощью линейки и циркуля, что делают
иногда  учащиеся.  Таким  образом,  подводя  итог,  можно
суммировать,  что  при  изучении  головы  человека  большую
помощь художнику оказывают знание закономерностей основного
конструктивного  строения  и  умение  выражать  в  рисунке  эту
линейно-конструктивную основу формы.

Следовательно,  линейно-конструктивное  изображение
формы человеческой головы заключается в следующем: вначале
изображается  общая  форма  головы,  но  без  применения  тона
(светотени), только одними линиями, которые указывают границы
плоскостей,  отграничивающие  форму  головы  от  окружающего
пространства.  Затем  на  лицевой  части  головы  проводится
профильная линия, которая делится на три равные части, и через
эти точки проводятся конструктивные линии основания покрова
волос, надбровных дуг, основания носа и подбородка.

Получив необходимые ориентиры, намечаем главные детали
— призму носа, шаровидные формы глаз, обобщенную форму губ
и подбородка. Все это по-прежнему изображается одними только
линиями, чтобы можно было вносить необходимые коррективы.
Линии, с помощью которых изображается конструктивная основа
формы,  помогают художнику правильно передать закономерное
строения формы.

Наметив  линейно-конструктивное  изображение,  начинаем
внимательно  уточнять  характер  формы  как  всей  головы,  так  и
каждой ее части, добиваясь точного соответствия натуре (рис. 76).

Если  во  время  выполнения  линейно-конструктивного
рисунка мы перенесем источник света, то конструктивная основа
формы не изменится, хотя внешний вид натуры изменится очень
сильно.  Этот  эксперимент  подтверждает,  что,  работая  над
линейно-конструктивной  основой  по  описанному  методу,
рисующий все время мыслит формой.

Специальные  задания  на  линейно-конструктивное
построение  изображения  формы  головы  помогают  учащемуся
лучше  усваивать  учебный  материал,  приучают  его  во  время
рисования  постоянно  мыслить  и  рассуждать,  отучают  от
пассивного  копирования  светотеневых  эффектов,  так  как  с
помощью этих упражнений рисовальщик начинает понимать, что
структура формы всегда остается постоянной.

Для  более  полного  и  всестороннего  изучения



закономерностей строения формы головы необходимо выполнять
такие  задания  не  только  с  натуры,  но  и  по  памяти,  и  по
представлению.  Учащийся  должен  на  практике  убедиться  в
необходимости  таких  упражнений,  на  личном  опыте
почувствовать,  как  они  помогают  ему  овладевать  искусством
реалистического  рисунка.  Такие  упражнения  направлены  не
только  на  развитие  аналитических  способностей  рисовальщика,
но  и  на  развитие  творческой  способности  эмоционально-
образного восприятия.

Чтобы линейно-конструктивный рисунок был убедительным
и хорошо построенным,  художнику необходимо запомнить  еще
ряд  особенностей  изображения  конструктивной  схемы  при
различных  положениях  головы  в  пространстве.  Процесс
изображения  конструктивной  схемы  формы  головы  требует
соблюдения определенных закономерностей:

1.  Если  голова  находится  на  уровне  наших  глаз,  то
конструктивные линии будут прямыми; 

2.  Если  голова  находится  ниже  уровня  наших  глаз,  то
конструктивные  горизонтальные  линии  будут  изогнутыми  и
направлены книзу; 

3.  Если голова находится выше уровня наших глаз,  то эти
конструктивные линии будут обращены вверх. 

Рассмотрим  особенности  изображения  конструктивной
схемы при различных положениях головы в пространстве. 

Чтобы  освоить  метод  построения  изображения  формы
головы с помощью линейно-конструктивной схемы, необходимо
запомнить ряд правил перспективного видоизменения этой схемы
в  зависимости  от  положения  головы  в  пространстве.  При
обучении  рисованию  с  натуры  большое  значение  имеет  точка
зрения, то есть место, откуда рисующий наблюдает натуру. Вид
натуры сильно изменяется в зависимости от того, откуда смотрит
рисующий.

Рассмотрим  основные  положения  (повороты)  головы  и
разберем особенности построения их изображения.

1. Голова в фас, фронтально. Положение головы на уровне
наших глаз (рис. 77). Профильная линия при изображении головы
в фас — прямая и делит голову на две равные и симметричные
части. Поэтому, изображая симметричные формы головы — лоб,
овал  лица,  нос,  губы,  подбородок,  учащийся  должен  рисовать
одновременно  правую  и  левую  части.  Линии  надбровных  дуг,
основания носа и подбородка, а также линии разреза глаз и рта
будут прямыми и горизонтальными. Линия разреза глаз проходит
через слезники и уголки (наружные края) глаз, а точнее—по шву,
соединяющему скуловую и височную кости.  Линия разреза  рта
проходит по границе верхней и нижней губ.

2.  Голова  в  фас,  вид  снизу  (рис.  77).  При  построении
изображения  головы в  ракурсе  (в  сокращении)  конструктивные
линии  надбровных  дуг,  основания  носа  и  подбородка  должны
быть  округлыми  и  своими  вершинами  обращены  вверх.  Низ
ушной  раковины  опустится  ниже  основания  носа.  Откроются
(будут  видны)  нижние  площадки  надбровных  дуг,  нижние
плоскости  носа  и  подбородка.  Линия  разреза  глаз  опустится  к



горбине носа. Профильная линия по-прежнему остается прямой.
3.  Голова  в  фас,  вид  сверху  (рис.  77).  При  построении

изображения  головы  в  ракурсе  (вид  сверху)  конструктивные
линии надбровных дуг, основания носа, подбородка, разреза глаз
и рта будут округлыми и обращены книзу. Низ ушной раковины
будет выше основания носа. Нижние площадки носа, надбровья и
подбородка скроются.  Профильная линия по-прежнему остается
прямой.

Построение изображения головы в трехчетвертном повороте
(рис. 78).

1. Голова на уровне наших глаз (рис. 78). При изображении
головы в трехчетвертном повороте лицевая часть головы должна
быть  изображена  в  перспективе  —  одна  половина  в  большем
сокращении. Другая — в меньшем. Однако лицевую часть головы
надо  изображать  одновременно—правую и  левую половины —
симметрично.  Например,  намечая  абрис  дальней  от  нас  щеки,
одновременно намечаем линией и форму ближней щеки, то есть
повторяем в зеркальном отражении линию абриса дальней щеки. 

При  положении  головы  в  трехчетвертном  повороте
профильная  линия  уже  будет  изображаться  немного  изогнутой.
Конструктивные линии надбровных дуг, разреза глаз, основания
носа,  разреза  рта  и  основания  подбородка  —  прямые  и
горизонтальные.

2. Голова выше уровня глаз рисующего (рис. 78). При таком
положении головы конструктивные линии — линии надбровных
дуг,  разреза  глаз  основания  носа,  разреза  рта  и  основания
подбородка  будут  изображаться  несколько  изогнутыми  и
направленными вверх. Рисуя голову в таком положении, студенты
часто нарушают законы перспективы и изображают ее в обратной
перспективе (рис. 79, а).

При данном положении головы глаз, который ближе к нам,
всегда будет выше удаленного, а линии надбровных дуг, разреза
глаз, основания носа и разреза рта по мере удаления от нас будут
опускаться.  Это  очень  легко  доказать.  Представим  себе,  что
вместо головы перед нами находится простой ящик. На «лицевой»
стороне наметим нашу схему головы, по законам перспективы —
это будет выглядеть, как на рисунке 79, б. Таким образом, ученик
видит, что глаз, удаленный от нас ниже.

Профильная  линия  будет  изогнутой.  Нижние  площадки
надбровья, носа и подбородка будут хорошо видны. Кончик носа
будет выше линии основания носа. 

3.   Голова ниже уровня глаз  рисовальщика (рис.  78).  При
построении  изображения  головы  ниже  уровня  наших  глаз
конструктивные линии надбровных дуг,  разреза глаз,  основания
носа, губ и подбородка будут округлой формы и обращены книзу.
Кончик носа при таком положении будет ниже линии основания
носа.  Линия разреза глаз приблизится к линии надбровных дуг.
Лицевая  часть  головы значительно  сократится,  а  верхняя  часть
черепной  коробки  увеличится.  Профильная  линия  остается
немного изогнутой.

Построение изображения схемы головы в профиль (рис. 80).
1. Голова на уровне глаз рисующего. При рисовании головы



в профиль неопытный рисовальщик вообще перестает  думать о
конструкции,  объеме  и  ограничивается  плоскостным
изображением  —  силуэтом.  Рисуя  голову  в  профиль,  студент
добросовестно  срисовывает  абрис  головы,  не  думая  об  объеме
черепной  коробки.  Применение  линейно-конструктивной  схемы
помогает  избежать  этого.  Намечая  лицевую  часть  головы
линиями,  рисующий  должен  помнить  и  о  той  части  головы,
которая  не  видна.  Таким  образом,  он  сможет  рассматривать
голову как объемную реальную форму.

2. Голова выше уровня наших глаз. Изображение в профиль
головы,  которая  находится  выше  уровня  наших  глаз,  довольно
простое.  При  таком  положении  головы  рисовальщику  легче
уловить  конструктивные  особенности  головы,  а  также
перспективные сокращения.

Следя  за  линией  надбровных  дуг,  ученик  легко  сможет
заметить, что глаз, обращенный к нему, будет выше невидимого.
То  же  оказывается  и  при  изображении  ноздрей,  уголков  губ,
челюстной кости. В рисунке надо подчеркнуть нижние площадки
надбровья, носа, подбородка.

3.  Голова  ниже  уровня  наших  глаз.  В  этом  положении
конструктивные линии надбровных дуг, основания носа, разреза
рта будут обращены книзу.

Чтобы  учащийся  почувствовал,  насколько  схема  помогает
построению изображения формы головы, необходимо следующее:
во-первых, чаще менять положение натуры в пространстве и, во-
вторых,  чаще  менять  условия  освещения.  Тогда  рисовальщик
начнет  понимать,  что  эффект  рисунка  зависит  не  от  тушевки
(светотени),  а  от  правильного  построения  формы  головы,  от
правильного выражения ее конструктивных особенностей. 

Чтобы хорошо овладеть методом линейно-конструктивного
рисунка, сначала следует использовать в качестве натуры слепки с
античных  скульптур,  так  как  они  создавались  художниками  с
учетом  классических  канонов.  Усвоение  конструктивно-
анатомических  закономерностей  строения  формы  головы
позволит  учащемуся  уверенно  по  памяти  и  по  представлению
изображать  голову в  самых различных положениях и  ракурсах,
что необходимо будет ему в период работы над композициями.

Усваивая основные закономерности строения формы головы,
надо  иметь  в  виду,  что  за  правильностью их  соблюдения  надо
следить  на  протяжении  всего  процесса  рисования  с  натуры.
Вместе  с  тем  работа  над  длительным  рисунком  требует
соблюдения  методической  последовательности,  как  в  анализе
формы, так и в процессе построения изображения. 

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: принципы анализа конструктивной головы человека;
схему  линейно-конструктивной  формы  головы,  о  важности
профильной  линии  в  формировании  изображения  головы
человека; закономерности членения головы на пропорциональные
части;

Уметь: изобразить  голову  человека  с  помощью  линейно-
конструктивного  рисунка,  использовать  знание  о  ряде



особенностей изображения конструктивной схемы при различных
положениях головы в пространстве.

Владеть: методом  линейно-конструктивного  анализа,
приёмами использования знаний о конструктивно-анатомических
закономерностях в построении изображения головы человека.

Тема 14. Рисунок 
головы человека 
(Гипс)  (Бумага, 
карандаш)

Задачи:
- Использование знаний, умений, навыков предыдущих занятий
- Определение общей массы формы, ее характерных составляющих
- Конструктивный анализ формы
- Светотеневая моделировка формы
- Тоновая моделировка формы
- Обобщение
Весь  комплекс  работы  над  длительным  рисунком  головы

должен  следовать  методическому  принципу  —  от  общего  к
частному  и  от  частного  снова  к  общему:  от  общего,  через
детальный анализ натуры, к общему образному выражению. 

Процесс  создания  длительного  рисунка  очень  сложен,  и
учащийся,  не  имеющий  достаточного  опыта  работы,  часто
оказывается в большом затруднении. Он не знает на что следует
прежде всего обратить внимание, как рациональнее использовать
свои возможности, не умеет должным образом организовать свою
работу.  Такой  студент  обычно  начинает  добросовестно
срисовывать все, что видит, внимательно копирует подробности
внешней  формы,  увлекается  деталями,  думая,  что  они  дадут
сходство с натурой. 

Многие  студенты,  рисуя  голову  человека,  не  соблюдают
методической  последовательности  в  работе,  сразу  берутся  за
решение  сложных  задач,  что  приводит  их  к  неудаче.  Такие
студенты  считают,  что  раз  они  усвоили  методическую
последовательность работы над рисунком вазы,  натюрморта,  то
повторять  все  это  на  примере  рисунка  головы  уже  не  нужно.
Между  тем  методическая  последовательность  работы  над
рисунком головы имеет свои особенности и нюансы, о которых
должен  знать  рисующий.  Для  усвоения  учебного  материала
рисующему  необходимо  четко  представлять,  что  конкретно  он
должен  сделать  на  данном  этапе  работы,  на  каких  моментах
построения  изображения ему необходимо сосредоточить особое
внимание. 

Таким студентам нужна четкая система и в наблюдениях, и в
процессах  построения  рисунка.  Чтобы  понять  все  тонкости
методической  последовательности  работы  над  рисунком,
рассмотрим их на примере рисования гипсовой головы Антиноя.
Раскрывая  методическую  последовательность  работы  над
рисунком,  мы  будем  одновременно  продолжать  раскрывать
закономерности  строения  формы  головы  человека  и  методы
изображения, включая технические приемы работы.

Первый этап  — композиционное размещение изображения
на листе бумаги (рис. 81).

Работа  начинается  с  композиционного  размещения
изображения  на  листе  бумаги.  Предварительно  надо  осмотреть
натуру  со  всех  сторон,  чтобы  определить,  как  выгоднее



(эффектнее) поместить изображение на плоскости, с какой точки
зрения  лучше  будут  выражены  особенности  строения  формы.
Выбор  точки  зрения,  с  которой  объект  изображения  смотрится
наиболее  выразительно,  помогает  художнику  успешнее  решить
композиционную задачу. 

В учебном рисунке композиция должна помогать решению
учебной задачи,  но не усложнять ее.  Прежде чем приступить к
рисунку, необходимо сделать ряд небольших набросков, где будет
решаться композиционная задача. 

Студенту надо выбрать наиболее удачную точку зрения, а не
садиться на первое попавшееся место, что мы часто наблюдаем у
многих  студентов.  Более  того,  студенту  необходимо  ясно
представить, как будет выглядеть в конечном итоге его рисунок.
Только  после  этого  можно  браться  за  карандаш  и  начинать
размещать рисунок на листе бумаги.

Второй  этап  —  передача  характера  формы  головы,
пропорций и положения головы в пространстве (рис. 82). Прежде
чем  приступить  к  выявлению  характера  формы  головы,
рисовальщик должен более внимательно ознакомиться с натурой,
отметить  наиболее  характерные  особенности  строения  формы.
Познание  натуры  здесь  должно  быть  объективное,  правильное,
возникающее не на основе субъективных впечатлений, а на основе
серьезных научных знаний. 

Изображение намечается очень легко, материал наносится на
бумагу предельно скупо, карандашом рисуют без особого нажима,
форма  головы  рисуется  очень  обобщенно  и  схематично.
Выявляется  основной  характер  большой  формы  —  общий  вид
натуры.  Анализируя  и  передавая  в  рисунке  форму  головы,
художнику, прежде всего, надо выявить общую массу формы, ее
характер,  пропорциональные  отношения,  то  есть  наметить
легкими линиями общий вид головы. Определяя характер формы
головы в ее обобщенном виде, можно воспользоваться методом
сравнения с другими предметами. 

Чтобы легче было уловить общий характер формы головы,
можно прищурить глаза и все детали формы пропадут, а общая
масса  объема  останется  в  поле  зрения.  Рассматривая  форму
головы Антиноя, мы отмечаем, что она более широкая в височной
части  и  сужена  у  подбородка,  иначе  говоря,  форма  головы
Антиноя  приближается  к  форме  «редька  хвостом  вниз».  Если
смотреть на лицевую часть головы, то можно заметить, что она
близка форме треугольника: верхняя часть головы (волосы) шире
скуловой части, а скуловая часть шире подбородка.

Наметив  общий  вид  головы,  надо  бегло  посмотреть  на
характер  формы  каждой  ее  части  —  лоб,  состоящий  из  пяти
основных  плоскостей,  глазничные  впадины  и  выступающие  из
них  шаровидные  формы  глаз,  а  также  выступающую
призматическую форму носа. На рисунке уточняем направления
плоскостей, определяющие форму губ, подбородка, носа, щек. Но
пока их не вырисовываем, а только определяем местоположение,
и проверяем, как они влияют на общий характер головы.

Определяя  основными  плоскостями  общую  массу  головы,
тут же необходимо уточнить наклон и поворот головы, то есть



правильно показать положение головы по отношению к зрителю.
Чтобы  правильно  найти  наклон  головы,  мысленно  надо

соединить прямой линией переносицу и середину подбородка, и
представить  себе,  какой  угол  образуется  между  этой  линией  и
воображаемой  вертикалью.  Определив  правильно  угол  наклона
профильной линии с вертикалью, учащийся правильно определит
и наклон головы. Уточняя положение головы в пространстве, надо
проверить согласованность движений головы и шеи.

Вначале  наметим  профильную  линию,  которая  должна
разделить лицевую часть головы на две равные и симметричные
части. Поскольку голова находится в трехчетвертном повороте и
лицевая  часть  воспринимается  нами  в  перспективе,  то  и
профильная  линия  должна  делить  лицевую  часть  по  законам
перспективы — дальняя часть в сокращении (меньше), ближняя
—  больше.  Однако  здесь  надо  быть  очень  внимательным,  не
допускать  искажений.  В  рисунке  мы  должны  воспринимать
перспективные  явления  правильно  и  видеть,  что  профильная
линия делит лицевую часть головы на две равные части. 

У  студентов  часто  профильная  линия  в  рисунке  бывает
смещена в сторону, а это влечет за собой и искажения всей формы
головы,  так  как  профильная  линия  для  рисовальщика  является
главным ориентиром. Наметив профильную линию, разделим ее
на  три  равные  части,  используя  для  этого  классический  канон
пропорций.  Напоминаем,  лицевая  часть  головы делится  на  три
равные  части:  от  линии  покрова  волос  до  надбровных  дуг,  от
надбровных дуг до основания (корня) носа и от основания носа до
основания подбородка. Отрезок от надбровных дуг до основания
носа в свою очередь делится на три равные части: между первой
(от  надбровных  дуг)  и  второй  частью  проходит  линия  разреза
глаз,  которая  пересекает  шов  скуловой  кости,  уголки  глаз  и
слезники.  Отрезок  между  основанием  носа  и  основанием
подбородка тоже делится на три равные части: между первой и
второй частью проходит  средняя линия рта,  которую называют
линией разреза  губ.  Расстояние  между  глазами  равно  величине
глаза.

Форму отдельных деталей головы пока не рисуем, на данном
этапе  лишь  определяем  их  местоположение  и  проверяем
правильность  соотношения  частей  и  целого.  Размеры  глаз,
ноздрей, губ пока можно отмечать черточками или точками, этого
вполне  достаточно,  чтобы  определить  их  местоположение  и
величину. 

Третий этап — выявление линейно-конструктивной основы
формы и передача явлений перспективы (рис. 83)

Профильная  линия  проходит  посередине  лба,  переносицы,
посередине  основания  носа,  бантика  губ  и  подбородка.
Конструктивные линии надбровных дуг, разреза глаз, основания
носа,  разреза  губ  и  подбородка  немного  изогнуты и  обращены
вверх.  Все  эти  линии должны быть  между  собой параллельны.
Если эту закономерность опустить, то можно допустить ошибки в
перспективе. Это мы наблюдаем даже у рисовальщиков, имеющих
опыт в рисовании (рис. 84). 

Приступая к изображению основных деталей головы (глаза,



носа,  прямей  волос  и  так  далее),  нужно  исходить  от  основы
формы — нос — это призма, глаз — шар, нависающие пряди на
лоб — цилиндрический обруч.

При работе над длительным рисунком точка зрения должна
оставаться неизменной на протяжении всего процесса рисования.
Чтобы  после  перерыва  найти  прежнюю  точку  зрения,  можно
рекомендовать  следующий  прием:  пусть  рисующий  обратит
внимание на переносицу и слезник дальнего от него глаза (если
голова  находится  в  трехчетвертном  повороте).  При
трехчетвертном  повороте  головы  горбина  носа  закроет  собой
дальний глаз, и надо заметить, насколько глаз заслонен, то есть
виден слезник, или он скрылся за переносицу и насколько.

В  процессе  построения  рисунка  головы,  ученик  должен
особенно внимательно следить за правильностью распределения
парных и симметричных форм. Для этого мы ему рекомендуем:
во-первых,  парные  и  симметричные  формы  рисовать
одновременно, во-вторых, проводить параллельные линии от края
каждой  парной  и  симметричной  формы  к  другой.  Например,
верхний край глазного яблока справа и слева должен находиться
на одной линии, намечая ширину и толщину века одного глаза,
сразу же переходить к другому.

Выявляя  шаровидные  формы  глаз,  веки  вначале  четко  не
прорисовывайте,  намечайте  только  их  ширину,  толщину  и
направление каждого века. У глаза, который ближе к нам, взлет
верхнего века будет ближе к слезнику, а дальнего—к уголку глаза.
Нижнее веко пока можно даже не намечать.

Строя  призму  носа,  следим,  чтобы  профильная  линия
находилась посредине переносицы и основания носа. То же и в
отношении  лицевой  части  головы.  Но  поскольку  они
воспринимаются  в  перспективе,  середину  находим  зрительно.
Например, уточняя лицевую часть головы, которую профильная
линия делит на две равные и симметричные части, нельзя мерить
карандашом расстояние от края одной щеки до профильной линии
и  от  профильной  линии  до  другой.  Левая  часть  лица  по
отношению профильной линии будет меньше, а правая больше, но
в рисунке они должны восприниматься равными. 

Губы  рисуем  в  сокращении.  Профильная  линия  проходит
посередине бантика губ, но расстояние от профильной линии до
уголка губ слева будет чуть меньше, а справа больше. Губы четко
не  прорисовывайте,  а  только  наметьте  величину  нижней  и
верхней  губы.  Намечая  характер  и  величину  губ,  внимательно
проверьте  их  местоположение.  Для  этого  пользуйтесь
вспомогательными  линиями  и  с  помощью  их  проверяйте,  как
согласуются  уголки  губ  с  крыльями  носа,  какое  расстояние  от
линии  основания  носа  до  кромки  верхней  губы,  чтобы  бантик
губы  не  оказался  около  ноздрей.  Тут  же  уточните,  где
располагаются  нижние  локоны  волос  по  отношению  линии
разреза губ.

Легко  намечаем  и  основные  пряди  волос,  но  все  время
уточняем  их  местоположение  по  отношению  к  глазам,  носу,
губам. Например, концы свисающих на уши прядей волос будут в
данном  случае  ниже  линии  разреза  глаз.  Пряди  на  висках



оканчиваются у линии разреза глаз и тому подобное.
Всю  эту  работу  выполняйте  легким  прикосновением

карандаша к бумаге, чтобы замеченную ошибку можно было бы
выправить, не применяя резинки (ластика). Прежде чем перейти к
следующему  этапу  работы,  внимательно  проверьте  результаты
проделанной  работы,  заметив  ошибку,  тут  же  ее  исправьте,  не
оставляйте на потом. 

Четвертой этап — уточнение и конкретизация формы (рис.
85)

Наметив  линейно-конструктивную  основу  формы,  можно
переходить  к  уточнению  и  конкретизации  рисунка.  Например,
вместо  геометрической  призмы  носа,  теперь  надо  изобразить
реальную форму носа, какую мы видим в натуре. Уточняем более
внимательно характер формы носа, глубину боковых плоскостей
от переносицы до слезников, от кончика носа до конца крыльев
носа  (ноздрей),  конкретизируем  нижнюю  плоскость,  где
располагаются ноздри. Можно было бы эти плоскости проложить
тоном, но этого пока делать не следует, так как еще не уточнены
формы  соседних  деталей  — глаз,  губ,  подбородка  и  возможно
потребуются основательные исправления. 

Уточняя  характер  формы  носа,  проверьте,  правильно  ли
призма  носа  располагается  на  поверхности  лица.  Призма  носа
должна перпендикулярно располагаться на лицевой поверхности.
Многие учащиеся часто делают ошибки: прорисовывая переднюю
плоскость  носа  (горбину,  кончик  носа),  они  слишком  далеко
отводят контурные линии в сторону. В результате получается, что
нос оказывается свернутым на сторону. Чтобы этого не допускать,
внимательно проследите, чтобы основание носа (концы крыльев
ноздрей) располагались строго посредине профильной линии.

Переходя к уточнению рисунка формы глаз, не забывайте об
их  шаровидности.  На  эту  форму  надо  наложить  веки.  Прежде
всего, надо прорисовать верхнее веко, которое должно облегать
глазное яблоко, но не рисуйте веко одной линией, а старайтесь
передать  толщину века,  и  проследить,  как  изменяется  толщина
века в перспективе.

Прорисовывая форму губ, уточните характер ложбинки над
верхней губой и расстояние верхней кромки губы от основания
носа.

Разграничивая  переходы  плоскостей,  помните,  что  линии,
отграничивающие  форму  в  пространстве,  в  то  же  время  будут
границами тоновых отношений — света, полутени и тени. В то же
время  линии,  отделяющие  одну  плоскость  от  другой,  будут  не
только границами между светом и тенью, но и границами более
тонких  отношений  на  форме,  находящейся  в  свету.  Поэтому,
строя  линейно-конструктивное  изображение  формы  головы,  не
нажимайте  сильно  карандашом на  бумагу,  линии должны быть
очень  легкими,  чтобы  по  мере  необходимости  можно было  бы
вносить коррективы.

Переходя к уточнению характера формы отдельных локонов
на  голове,  прежде  всего,  внимательно  определите  их
местоположение.  Чтобы легче  было  справиться  с  этой  задачей,
пользуйтесь  вспомогательными  линиями.  На  нашем  рисунке



линия,  отделяющая  лицевую  (освещенную)  часть  от  боковой,
проходит от подбородка до верхнего локона на правой стороне
головы. Уточняя характер этого локона, сразу же надо перейти на
противоположную сторону и проследить, как соотносятся локоны
между собой. Рисуя прядь волос, ученик должен следить за тем,
чтобы они располагались по форме головы и были увязаны между
собой. Передавая в рисунке форму отдельных локонов, учащийся
не должен пассивно срисовывать их. 

Вначале  надо  наметить  общую  форму  группы  локонов,  а
затем переходить к уточнению каждого. Например, изучая общую
массу волос,  мы видим, что они делятся  на  три части:  верхняя
часть прядей волос, расходящихся от пробора в стороны, образует
как  бы  тюбетейку.  Вторая  часть,  облегающая  лобную  часть,
образует  цилиндрический  валик.  Третья  часть  —  локоны,
закрывающие  уши.  Прорисовывая  отдельные  завитки  локонов,
надо следить, чтобы они не выходили за пределы этих больших
форм.

Затем  переходите  к  выявлению  трехмерности  основных
прядей  волос.  Например,  свисающий  на  лоб  локон  над
переносицей  имеет  переднюю  выступающую  плоскость  —
освещенную,  боковую  —  уходящую  в  полутень,  нижнюю  —
находящуюся  в  тени  и  еще  падающую  тень  на  лоб  от  этого
локона. Вначале все это намечайте легкими линиями, не спешите
вводить тон. Многие студенты, не расположив локоны по форме
головы, и не установив их местоположение, сразу вырисовывают
их конфигурацию. 

В результате локоны начинают приобретать самостоятельное
значение  в  отрыве  от  формы головы и  смотрятся  как  плоский
декоративный  узор.  Поэтому  не  торопитесь  вводить  тон  в
рисунок, пока не уточните все в линейном рисунке. 

Пятый  этап  —  пластическая  характеристика  с  помощью
светотени (рис. 86).

Наметив  линейно-конструктивную  основу  формы  головы,
переходим  к  выявлению  ее  объема  посредством  светотеневых
отношений.  Здесь очень важно выдержать взаимосвязь линии и
тона.  Поверхности,  образующие  объем,  выражаются  в  рисунке
линейно, линии как бы расчерчивают форму головы на планы и
являются границами света, тени, полутени.

Вначале  прокладываем  только  тени,  это  позволит  увидеть
общий  характер  формы  как  всей  головы,  так  и  ее  составных
частей, а при обнаружении неточностей, внести исправления. В
линейно-конструктивном  рисунке  пластическая  характеристика
не  так  ясно  читается,  а  при  прокладке  тона,  даже  легкой
штриховкой, объем формы становится гораздо более ясным.

Если  объемно-конструктивное  построение  формы
намечается верно, то можно перейти к конкретизации объема с
помощью основных тональных градаций — свет, полутень, тень и
падающая тень.  Например,  разбирая форму носа,  мы оставляем
нетронутой переднюю плоскость носа, которая обращена к свету.
Боковую  плоскость  носа,  уходящую  от  света,  покрываем
полутенью.  Нижнюю  плоскость  носа,  находящуюся  в  тени,
прокладываем тоном. От нижней площадки носа на верхнюю губу



падает  тень,  которую  также  надо  отделить  тоном.  Уточняя
рисунок  падающей  тени,  надо  помнить,  что  падающая  тень
отражает форму как самого объекта, так и форму поверхности, на
которую она ложится. Такой же метод построения формы должен
быть  и  при  изображении  волос.  Намечая  пряди  волос,  прежде
всего  надо  проследить  за  общей  массой  шапки  волос,  чтобы
волосы  лежали  по  форме  головы,  облегали  ее  и  подчеркивали
характер ее формы.

Намечая отдельные локоны волос, не надо срисовывать их
пассивно,  не  думая  об  объеме.  Вначале  надо  наметить  общий
характер  локона  и  разбить  его  на  основные  поверхности  —
световую, полутеневую, теневую. Разграничив их тоном,  нужно
наметить  и  падающую  тень  от  локона.  Намечая  изображение
формы головы, не спешите прорисовывать все детали головы, а
тем более четко моделировать их тоном.

Раскрывая  подробно  методическую  последовательность
работы над рисунком античной головы, необходимо заметить, что
первые  пять  этапов  выполняются  легкими  прикосновениями
карандаша  к  бумаге,  чтобы  на  каждой  стадии  построения
изображения  можно  было  вносить  исправления.  Кроме  того,
движения руки должны быть свободными, а работа проходить в
темпе.  На все  пять  этапов  должно отводиться  не  более  30—50
минут.  Обычно  учащиеся  художественных  учебных  заведений
довольно  смело  и  свободно  владеют  процессом  построения
изображения,  но  как  только  преподаватель  напоминает,  что
рисунок  должен  быть  хорошо  построен  и  натуру  надо
анализировать внимательнее, как у них сразу же замедляется темп
работы, движения руки становятся замедленными и скованными.
Вместо  рисования  они  начинают  чертить  и  затрачивают  на
построение несколько часов.

Шестой этап — детальная проработка формы (рис. 87).
На  этой  стадии  работы  над  рисунком  происходит

постепенное  насыщение  большой  формы  деталями.  Рисующий
переходит  от  анализа  большой  формы  к  анализу  малых  форм,
постоянно соизмеряя их с общей массой головы.

Определяя  местоположение  и  величину  одной  детали,  ее
нужно увязывать с  другой.  Например,  рисуя нос,  надо следить,
как он располагается по отношению слезников, скуловых костей,
уха,  уголков  губ.  Учащиеся  должны  придерживаться  строгого
правила: рисуя детали, все время проверять, как они согласуются
с другими и с общим.

Моделируя форму тоном, не оставляйте чистый лист бумаги
для  рефлексов  в  тех  местах,  где  должна  располагаться  тень.
Вначале передайте объем формы простейшими средствами тона
—  свет,  полутень,  тень,  а  затем  уже  вызывайте  рефлекс,
усилением тона  окружающих его  поверхностей.  Поэтому снова
предупреждение: не торопитесь брать тон в полную силу, нажим
карандашом на бумагу усиливайте постепенно.

Большие трудности испытывает начинающий рисовальщик
при  детальной  моделировке  формы  лба,  щек,  подбородка.
Плавные тональные переходы тона от света к полутени и тени не
дают  возможности  учащемуся  четко  видеть  границы  этих



переходов, и он начинает пассивно копировать все, что видит его
глаз, не думая в это время об общем характере формы головы. В
результате  форма  головы  начинает  разваливаться,  пропадает
цельность.

При  положении  головы  в  трехчетвертном  повороте  край
дальней щеки четко рисует ее силуэт, и, зная, что лицевая часть
головы строится симметрично, можно смело перенести рисунок
удаленной  щеки  по  отношению  профильной  линии  (как  в
зеркальном отражении) на поверхность щеки, обращенную к нам.
Если поверхность щеки, обращенная к зрителю, будет освещена,
то по границе этой линии расположится самая освещенная часть,
а,  возможно,  она  будет  и  бликовать.  Если  обращенная  к  нам
поверхность  щеки  будет  в  тени,  как  в  нашем  примере,  то  эта
линия  будет  служить  границей  света  и  полутени.  Таким  же
образом  поступают  при  моделировке  формы  тоном  лба  и
подбородка.

При моделировке формы глаза ученик должен помнить, что
в  основе  это  шарообразная  форма,  которая  находится  в
глазничной впадине. Поэтому, рисуя веки, внимательно следите за
нижним  (внутренним)  краем  верхнего  века,  которое  облегает
глазное  яблоко;  верхний  край  этого  же  века  помимо  глазного
яблока облегает еще и слезник.  Если мы рассечем форму глаза
вертикальной плоскостью, то след сечения даст линию, которая
будет наглядно выражать пластическую структуру этой формы, то
есть  ее  трехмерность.  На  рисунке  88  она  указана  стрелками.
Кроме того, надо следить и за сокращением толщины века. 

Детальная  проработка  формы  в  искусстве  рисунка
предусматривает  не  только  правильность  изображения,  но  и
выразительность. Когда художник передает кроме объема формы
и  материальность  (фактуру  поверхности)  —  выразительность
рисунка повышается.

Некоторые студенты приносят  на  занятия рисунком набор
чертежных карандашей — 2Н, Н, НВ, ТМ, иногда 2М и начинают
рисунок  жестким  карандашом.  Когда  построение  сделано,  они
переходят  на  более  мягкие  карандаши.  Такой  метод  не
способствует развитию руки, ученик приучается работать в одном
настрое,  в  одной  и  той  же  силе.  В  этом  случае  необходимо
переходить с карандаша на уголь. 

Продолжая  детальную  моделировку  формы,  внимательно
следите за правильностью формообразования каждой детали, не
отвлекайтесь на мелочи — сколы гипсов, щербинки и т. п. Рисуя
детальную  моделировку,  штрих  на  бумагу  кладите  по
направлению плоскостей (штрих по форме), не наносите лишних
штрихов, не помогающих подчеркнуть форму. Работая тоном, не
делайте  бессмысленной  тушевки,  в  особенности  когда  будете
моделировать тоном лоб, щеки, подбородок. 

Седьмой  этап—подведение  итогов  работы  над  рисунком
(рис. 89).

На  последнем  этапе  работы  над  рисунком  надо,  прежде
всего, проверить общее состояние рисунка — подчинить детали
целому,  уточнить  рисунок  в  тоне  (сравнить  блик  со  светом,
рефлекс  с  полутоном),  так  как  отдельные  детали  не  должны



вырываться из общего ансамбля.
Затем еще раз уточните: все ли находится на своем месте. Во

время  детальной  проработки  формы  вы  могли  сбить  рисунок.
Чтобы  легче  было  увидеть  ошибки,  отставьте  рисунок  на
расстояние  и  посмотрите  на  него  издали.  Особенно  сложно
установление верности тональных отношений. Здесь необходимо
еще раз отметить самое темное и самое светлое место в натуре, и
от  них,  сопоставляя  полутона,  привести  рисунок  к  целостному
решению.  По  четкости  рисунка  детали  дальнего  плана  должны
быть  менее  проработаны,  переднего  —  более.  Если  детали
дальнего плана «лезут» вперед, их надо приглушить.

Следует  отметить,  что  членение  процесса  работы  над
рисунком  (на  отдельные  этапы)  условно.  Практически  ясные
границы между отдельными этапами провести трудно. Рисующий
всегда  может  обнаружить  недостаточно  точное  или  просто
ошибочное  решение  задач  предыдущего  этапа,  а  поэтому
возвратиться к тому, что казалось уже решенным.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: этапы  работы  над  рисунком  головы  человека,
правила композиционного размещения;

Уметь: пользоваться методическим принципом работы над
длительным рисунком (от общего к частному, от частного снова к
общему);  выявлять,  передавать  характер  формы  головы,
определять  характер  формы  и  местоположение  каждой  части
головы;  выявлять  линейно-конструктивную  основу  формы;
передать  перспективу;  детально  проработать  форму,  правильно
подвести работу к завершению;

Владеть: приемами  работы  с  карандашом  и  бумагой,
штриховкой;  приемом  уточнения  и  конкретизации  формы,
выявления пластической характеристики с помощью светотени.

Тема 15. Рисунок 
мужской головы. 
(Бумага, карандаш)

Задачи:
- Использование знаний, умений, навыков предыдущих занятий
- Подробный визуальный анализ натуры
-  Определение  общей  массы  формы,  ее  конструктивных
составляющих
- Решение объемно-конструктивных, пространственных положений
- Светотеневая моделировка формы
- Тоновая моделировка формы
- Обобщение
Переходя  от  рисования  гипсовых  голов  к  рисунку  живой

головы  человека,  обучающийся  сталкивается  с  большим
количеством трудностей и осложнений в работе. Эти трудности и
осложнения состоят в том, что гипсовая модель, которую рисовал
студент ранее, находилась в постоянном положении. Освещение
головы не менялось, тени, полутени и падающие тени по рисунку
и силе тона оставались неизменными на протяжении всех сеансов
рисования.  Живая  голова  натурщика  все  время  находится  в
движении.  При  малейшем  движении  натурщика  рисунок  и
характер полутеней меняются. Но главная сложность изображения
живой головы по сравнению с рисунком гипсовой головы состоит



в том, что здесь рисовальщику приходится многое решать самому,
постоянно  активизировать  свою  познавательную  и  творческую
деятельность.  В  гипсовых  слепках  студент  видел  обобщенную
форму,  великий  мастер,  создавший  данное  произведение
скульптуры,  умело  отбросил  все  случайное,  несущественное  и
сосредоточил внимание на главном. При рисовании живой головы
рисовальщику  уже  надо  все  это  проделать  самому  —  суметь
отделить главное от второстепенного.

Сложность  рисования  с  живой  головы  по  сравнению  с
гипсовой  состоит  также  в  тональной  моделировке  формы.
Гипсовая модель была однородна по тону и фактуре материала,
разница в силе тона светлых и темных мест зависела только от
того, как освещена та или иная поверхность формы. В рисунке с
живой натуры моделировка формы тоном усложняется тем,  что
позирующая натура имеет различную окраску лица, волос, глаз,
щек,  губ.  Красноватые  оттенки  щек,  губ  будут  казаться  более
темными, нежели оттенки кожи лица при одной и той же силе
освещения.  Различная окрашенность поверхности формы живой
головы  иногда  затрудняет  видеть  саму  форму,  приводит
рисующего к тому, что вместо изображения формы он начинает
видеть  и  копировать  светлые  и  темные  пятна,  а  иногда
выдумывать, чего там и нет.

При  работе  над  рисунком  живой  головы  студенту
приходится  одновременно  решать  ряд  задач:  добиваться
убедительности трактовки  объемной формы головы,  передать  в
рисунке индивидуальные особенности строения черепа и мышц, а
также и портретную характеристику данного человека.

Разбивка  процесса  построения  изображения  на  отдельные
этапы является  условной,  она  необходима  студенту  только  для
лучшего  усвоения  учебного  материала.  В  данном  случае  мы
рассмотрим четыре этапа рисования живой головы:  

1)  композиционное  размещение  изображения  на  листе
бумаги,  выявление  общего  характера  формы  головы,  а  также
пропорционального соотношения частей и целого;

2)  линейно-конструктивное  изображение  формы  головы  с
выявлением  характерных  особенностей  ее  анатомического
строения;

3) детальная прорисовка формы с введением тона;
4) передача материальности и подведение итогов работы —

обобщение. Рассмотрим все это на примере изображения головы
мужчины.

Первый  этап  (рис.  90)  —  композиционное  размещение
изображения  на  листе  бумаги,  выявление  общего  характера
формы головы и пропорций.

Прежде чем приступить к длительному рисунку, необходимо
предварительно  осмотреть  натуру  со  всех  сторон  и  отметить
характерные  особенности  данной  головы,  выбрать  наиболее
интересную точку зрения и представить себе, как будет выглядеть
рисунок с данной точки зрения. Для этого необходимо сделать ряд
композиционных набросков с различных точек зрения и выбрать
наиболее понравившееся место. Это необходимо сделать для того,
чтобы  в  процессе  работы  над  рисунком  у  вас  не  возникло



разочарование.
Некоторые  студенты,  войдя  в  класс  и  вдохновясь

выразительностью  натурщика,  считают,  что  композиционная
задача уже решена и остается только механически перенести на
лист  бумаги  все,  что  видит  глаз.  Однако  в  натуре  образная
сторона может быть очень яркой и выразительной,  а в рисунке
вид натуры с данной точки зрения может оказаться недостаточно
убедительным,  но  стоит  художнику  чуть-чуть  сместиться  в
сторону и выразительность рисунка намного возрастет. Поэтому
очень  важно  для  художника  научиться  видеть  и  чувствовать
красоту движения масс, силуэт головы и выразительность линий,
эффекты освещения  и  красоту  фактуры  лица,  волос,  глаз.  При
выполнении  композиционных  набросков  с  данной  модели
рисовальщику, прежде всего надо найти наиболее эффектный и
выразительный вид.

Прежде всего, легко касаясь карандашом бумаги, намечаем
общую форму головы, решая в основном композиционную задачу
рисунка.  Давая  композиционное  решение,  вначале  намечайте
форму  головы  схематично.  Это  поможет  правильно  решать
перспективные задачи. Расположив изображение на листе бумаги,
уточняем  характер  формы  головы,  поворот  (движение)  головы,
связь головы с шеей и плечевым поясом.

Ограничив линиями переднюю (лицевую)  часть  головы от
боковых,  наметьте  на  ней  профильную  линию  и  проверьте  по
натуре ее направление. Затем на лицевой части надо определить
места  расположения  деталей  —  носа,  губ,  глаз.  С  помощью
профильной  линии  мы  можем  уточнить  и  пропорциональные
отношения частей и целого, и общее построение формы головы.
При изображении гипсовой головы студенты смело используют
схемы построения и каноны пропорций, переходя же к рисунку с
живой  головы,  они  уже  не  решаются  на  это.  Однако  и  при
рисовании живой головы смело делите профильную линию на три
равные части,  это поможет вам не только правильно построить
изображение,  но  и  добиться  портретного  сходства.  Например,
разбив профильную линию на три равные части, мы замечаем, что
у лысеющего человека, как в нашем примере, покров волос будет
располагаться  немного  выше  линии  покрова  волос,  густые
свисающие брови будут ниже линии надбровных дуг и так далее.

Самое  главное  на  этом  этапе  работы  —  правильно
изобразить общий вид головы и ее характер. Детали (нос, глаза,
рот) только намечаются;  не торопитесь моделировать их тоном,
все это можно будет сделать позднее, когда все будет намечено на
своих местах.

Как  показывает  практика,  при  рисовании  живой  головы
многие учащиеся перестают следовать методическому принципу
— от общего к частному, от большой формы к малой. Они сразу
же,  не  определив  общего характера большой формы,  начинают
вырисовывать  мелкие  подробности  —  реснички,  морщинки,
повреждения кожи,  которые,  как им кажется,  являются самыми
главными в передаче сходства. Более того, садясь за рисунок, они
предварительно  не  знакомятся  с  общим  характером  формы
головы, а наблюдают натурщика только с одной стороны (с одной



точки  зрения),  то  есть  видят  и  воспринимают  форму  головы
частично.  Это,  в  свою очередь,  заставляет  рисующих  пассивно
копировать  все,  что  видит  глаз.  Те  знания  и  навыки,  которые
студенты получили при рисовании гипсовой головы, упускаются
совершенно. 

Таким  студентам  надо  твердо  уяснить,  что  сходство  в
рисунке  достигается  не  перечислением  деталей,  а  правильным
определением пропорциональных отношений,  верной  передачей
характера  формы,  органической  взаимосвязи  отдельных  частей.
Поэтому вначале надо наметить общий характер формы головы и
определить  места  расположения  деталей,  а  чтобы  можно  было
вносить в изображение коррективы, рисунок на бумагу наносим
легким  прикосновением  карандаша  к  бумаге  и  переходим  к
линейно-конструктивному рисунку.

Второй  этап  (рис.  91)  —  линейно-конструктивное
изображение  формы  головы  с  учетом  явлений  перспективы  и
анатомии.

Приступая  к  линейно-конструктивному  изображению  как
головы в целом, так и ее деталей, старайтесь наглядно показать
зрителю, как образуется объем. Каждая плоскость освещена по-
разному,  и  передавая  границы  этих  плоскостей  линиями,  мы
можем правильно и убедительно воспроизвести как форму головы
в целом, так и ее деталей.

При  рисовании  живой  головы,  выявляя  конструктивную
основу  формы,  одновременно  уточняйте  характер  формы,
обусловленный  костями  черепа.  В  нашем  примере  затылочная
кость выступает вперед, теменная немного приплюснута, выступы
надбровья  немного  шире  лобных  бугров,  скуловые  отростки
хорошо  развиты  и  скуловые  кости  сильно  выступают,  нижняя
челюсть широкая и  компактно сочленяется  с  костями черепной
коробки.  Такой  анализ  формы  позволяет  художнику  верно
передать  характер  головы  и  ее  деталей.  Принцип  построения
изображения  формы на  плоскости  от  простого  к  сложному,  от
изображения большой формы к детальной моделировке на всем
протяжении  рисования  головы  должен  неукоснительно
выполняться как при анализе головы в целом, так и при анализе
отдельных деталей — носа, губ, глаз.

Уточняя форму глаза, уха, носа, губ, надо все время следить
за их взаимосвязью. Детали в рисунке хороши только тогда, когда
они гармонируют друг с другом и не мешают восприятию общего.
В данном случае эта взаимосвязь показывается вспомогательными
линиями,  соединяющими  лобные  бугры,  выступы  надбровья,
глазных впадин, верхнего и нижнего века.

Для передачи сходства художнику необходимо внимательно
проследить  за  характером  посадки  глаз.  Глаза  могут  быть
посажены таким образом, когда внутренние (слезники) и внешние
углы находятся  на  горизонтальной линии  (рис.  92),  что  можно
наблюдать  у  людей  европейской  расы.  Глаза  могут  быть
посажены  так,  что  внутренние  углы  слезники  будут  ниже
наружных (рис. 101). Это можно наблюдать у людей монгольской
расы. Но посадка глаз может быть и такой, когда внутренние углы
находятся  выше наружных (рис.  101),  чаще всего это  бывает у



людей  преклонного  возраста.  В  данном  случае  у  натурщика
горизонтальная посадка глаз.

Правильность  и  убедительность  изображения  головы
человека во многом зависят от правильного расположения ушной
раковины.  Рисуя  ухо,  надо  помнить,  что  низ  ушной  раковины
(мочка)  немного  накрывает  кость  челюсти.  Скуловой  отросток
всегда располагается в середине ушной раковины (козелка). Это,
как  мы уже говорили,  каждый может легко проверить  на  себе.
Прощупывая скуловой отросток,  вы убеждаетесь  в  том,  что  он
уходит  в  середину  ушной  раковины,  а  палец,  который
прощупывает  скуловой  отросток,  упирается  в  козелок.  Надо
постоянно следить,  чтобы ухо не  получилось нарисованным на
затылке  или  на  щеке.  Для  правильного  определения
местоположения ушной раковины надо следить, чтобы ось ушной
раковины была параллельна ветке челюстной кости. 

Особое  внимание  обращайте  на  характер  формы  и
расположение ушной раковины. Уши у каждого человека имеют
свой  рисунок,  свои  характерные  особенности.  Зная  общую
закономерность  строения  формы  уха,  художник  сможет  легко
уловить характерные особенности каждой детали.  Ухо человека
состоит из пяти основных частей (рис.93). Характер формы этих
частей  у  каждого  человека  разный.  Проследите  за  характером
формы ушной раковины у вашего натурщика.

Особенно  внимательно  надо  относиться  к  характеру
основных  деталей  формы  головы  —  носу,  губам,  глазам.  От
характера  деталей  головы  зависит  и  характер  самой  головы  и
наоборот. 

Далее,  некоторые  имеют  толстые,  выступающие,
вывернутые губы, у других же губы закушенные и тонкие; у иных
верхняя губа выступает над нижней или наоборот, и нередко одна
бывает толще другой; у одного губа под носом длинная, у другого
короткая.  Также  у  одних  бывает  толстый,  широкий,  большой
подбородок,  у  других  же  маленький  и  острый;  иногда  он
отступает назад и срезан к шее, иные же сильно выступают вперед
от шеи. И иногда они бывают длинными, иногда короткими, что,
как говорилось выше, определяется поперечными линиями.

Такое  внимательное  наблюдение  позволяет  рисующему
передавать в рисунке индивидуальные особенности и портретное
сходство модели.

Третий  этап  (рис.  94)—детальная  прорисовка  формы  с
введением тона.

Приступая  к  детальной  прорисовке  формы,  проверьте  еще
раз правильность решения предыдущих этапов работы. Чтобы не
потерять  общее  восприятие  формы,  тон  в  рисунок  вводите
постепенно.  Вначале  надо  проложить  легкой  штриховкой
основные  тени,  это  поможет  увидеть  форму  головы в  целом и
внести  уточнения.  Затем  можно  переходить  к  деталям,  опять
исходя от общей формы.

Уточняя рисунок отдельных деталей, внимательно следите за
закономерностью строения формы. Так, например, рисуя глаза, не
забывайте, что переднюю выпуклость глазного яблока составляет
роговица, за которой находится радужная оболочка со зрачком в



центре.  Многие рисовальщики зрачок  глаза  изображают в  виде
плоского  диска  с  черным  кружочком  в  середине.  Это
неправильно.  Радужная  оболочка  со  зрачком  в  середине  имеет
выпуклую  форму,  а  не  плоскую.  Глазное  яблоко  накрывается
веками.  При  повороте  глаза  в  сторону  выпуклость  роговицы
выгибает верхнее веко в  ту же сторону,  куда направлен взгляд
человека.  Поэтому,  когда  прорисовываете  верхнее  веко,
внимательнее следите за наружным и внутренним его краями. 

Внутренний  край  верхнего  века,  передаваемый  линией,
должен обрисовывать выпуклость зрачка и слезника, а наружный
край  верхнего  века  —  подчеркивать  направление  взгляда
натурщика. В нашем примере взгляд натурщика направлен вправо
и  немного  вверх.  При  детальной  прорисовке  формы  глаза  не
забывайте и о закономерности распределения света.  В обычных
условиях свет падает на голову сверху, и толщина верхнего века
оказывается в тени, а нижнее в свету. Студенты же, как правило,
нижнюю  плоскость  верхнего  века  и  толщину  нижнего  века
рисуют  в  одной  силе  тона,  а  иногда  толщину  век  вообще  не
показывают, ограничиваясь одними линиями. Нижнее веко надо
рисовать очень осторожно, еле-еле касаясь карандашом бумаги, в
особенности, когда вы добиваетесь портретного сходства.

Серьезное внимание следует обращать и на рисунок бровей.
Брови очень разнообразны, они могут быть широкими, узкими, с
изломом,  мохнатыми,  гладкими,  нависающими,  приподнятыми,
сросшимися  и  от  правильной  передачи  характера  бровей  во
многом зависит и точность портретной характеристики. В нашем
примере брови у натурщика густые, нависающие над глазницами.

В академическом рисунке ценится не только правильность
изображения форм, но и выразительность. Выразительность же в
рисунке во многом зависит от правильного решения тональных
задач.  Поскольку  многие  студенты  термин  «тон»  определяют
неверно, следовательно, и в рисунке правильно использовать его
не могут, остановимся на этом понятии.

Слово  «тон»  происходит  от  греческого  слова  «tonos»,  что
означает  «напряжение».  Тон  — это  физическая  характеристика
света.  Под  словом  «тон»  мы  понимаем  количество  и  качество
света на поверхности предмета в зависимости от источника света
и окраски самого предмета. Изменение освещенности отдельных
плоскостей предмета зависит от положения их в пространстве по
отношению  к  источнику  света.  Тон  определяется  характером
источника  света  (естественный  —  солнечный,  лунный  или
искусственный — вольтова дуга,  электрическая лампа,  свеча)  и
окраской предмета, на который падает свет.

Свет,  падая  на  поверхность  тела,  определяет силу тона.  В
зависимости от положения плоскостей по отношению к источнику
света  изменяется  и  характеристика  тона.  Особенно  путаются  в
тоне рисовальщики при изображении такой сложной модели, как
голова  живого  человека.  Моделируя  форму  головы  тоном,  они
обычно  не  улавливают  градаций  светотени,  следовательно,  и
объема. Например, рисуя темные волосы, они закрывают их сразу
одним ровным тоном, не показывая, где будет тень, полутень, свет
и  блик.  Однако  блик  на  черных волосах может  быть  такой  же



силы, как, скажем, на кончике носа.
Четвертый  этап  (рис.  95)  —  передача  материальности  и

подведение итогов работы — обобщение.
Этот этап работы является самым трудоемким и длительным.

Здесь  студент  должен  довести  рисунок  до  определенной
завершенности,  показать  не  только  как  он  усвоил  учебный
материал, но и раскрыть свои творческие возможности. В рисунке
живой головы от художника требуется не только правильность, но
и выразительность. Выразительность рисунка повышается тогда,
когда художник, моделируя форму тоном, одновременно передает
и материальность. Например, если студент правильно изобразит
форму и характер глаз натурщика, но не передаст блеск в глазах,
его  рисунок  будет  маловыразительным.  Если  же  художник,
изображая глаз, передаст фактуру ресниц и кожи, а также блеск
увлажненного  глаза,  то  выразительность  рисунка  намного
повысится (рис. 96, 97).

Блеск  глаз  объясняется  тем,  что  глазное  яблоко  всегда
смочено слезною жидкостью. Если художник этого не передаст в
своем  рисунке,  то  он  не  добьется  убедительности  и
выразительности живого человеческого глаза.

Моделируя форму и передавая материальность, постепенно
усиливаем силу тона на волосах, бровях, усах, а также на пиджаке.
Это  поможет  показать  особенности  фактуры  лица,  волос,
костюма. Передавая материальность, старайтесь точнее выражать
в  рисунке  пластическую  характеристику  формы,  не  пугайтесь
появляющейся  пестроты рисунка.  П.  Чистяков  в  таких  случаях
говорил  ученикам:  «Итак,  в  процессе  всей  работы,  переходя  с
одного места на другое, держи в глазу всю фигуру, не стремись
сразу  к  общему,  а  вникай  в  детали,  не  бойся  первоначальной
пестроты,  обобщить  ее  не  так  трудно,  было  бы  что  обобщать.
Стремление  передавать  форму,  ее  объем  сделает  твою  линию,
штрих живым и выразительным. Рисунок должен быть тонально
выдержан, а потому следует брать верные отношения от самого
темного до самого светлого, связав их с фоном».

На  последнем  этапе  надо  подвести  итоги  проделанной
работы. Проверить общее состояние рисунка. Подведение итогов
работы начинается  с  проверки  и  уточнения  пропорций головы,
характера  формы,  убедительности  выражения  объема  и
правильной передачи тональных отношений.

Прежде  всего,  надо  проверить  слаженность  рисунка.  В
процессе детальной проработки формы вы могли сбить рисунок,
детали  могли  потерять  должную  взаимосвязь  между  собой,
анатомическая  структура  могла  потеряться  за  тональной
моделировкой  формы;  возможно,  в  каких-то  местах  ее  надо
подчеркнуть штрихами, а по контуру подчеркнуть выразительной
линией.  Необходимо  проверить  также  характер  формы  каждой
детали,  чтобы  они  не  только  правильно  выражали  общую
структуру  формы  головы,  но  и  подчеркивали  образную
характеристику человека.

Затем  надо  проверить  правильность  решения  тональной
задачи. Здесь необходимо еще раз отметить самое темное и самое
светлое места в натуре и от них, сопоставляя полутона, привести



рисунок к общей цельности. Необходимо обратить внимание на
степень проработки деталей (рис. 98).

В  работе  над  частями  головы  легко  можно  нарушить
целостность рисунка. Ухо, например, может получиться слишком
светлым. Лобная часть — излишне раздробленной морщинами и
затемненной.  Губы  —  резко  очерченными  и  так  далее.  Чтобы
избежать  этого,  надо  проделать  завершающий  этап  работы,
который заключается в приведении всех частей головы к единому
целому.  Там,  где  форма  излишне  раздроблена,  ее  следует
обобщить,  свет  сделать  цельным,  равномерно  убывающим  по
мере удаления от источника света, теневые части погрузить в тень
так, чтобы они не выходили из общей тональности. По четкости
рисунка детали дальнего плана должны быть менее проработаны,
переднего — более.

Подводя итоги проделанной работы, надо проверить, чтобы
рефлексы не оказались  в  одной силе со  светом,  перечерненные
тени не делали «дыр», контрасты света и тени на дальнем плане
не «лезли» вперед. Чтобы легче было увидеть все эти недочеты,
следует почаще отставлять рисунок на расстояние.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: этапы работы над рисунком живой головы человека,
правила композиционного размещения; линейно-конструктивное
изображение  формы  головы  с  выявлением  характерных
особенностей ее анатомического строения;

Уметь: пользоваться методическим принципом работы над
длительным рисунком (от общего к частному, от частного снова к
общему);  выявлять,  передавать  характер  формы  головы,
определять  характер  формы  и  местоположение  каждой  части
головы;  выявлять  линейно-конструктивную  основу  формы;
передать  перспективу;  добиться  убедительной  трактовки
объемной формы головы, передать индивидуальные особенности
строения черепа и мышц, портретную характеристику человека;
детально  проработать  форму  с  введением  тона,  правильно
подвести работу к завершению;
Владеть: приемами работы с карандашом и бумагой, штриховкой;
приемом  уточнения  и  конкретизации  формы,  выявления
пластической  характеристики  с  помощью  светотени;  приемом
передачи  материальности  и  подведения  итогов  работы
(обобщение).

 Тема 16. Рисунок 
женской головы. 
(Мягкий материал 
по выбору)

Задачи:
- Использование знаний, умений, навыков предыдущих занятий
- Подробный визуальный анализ натуры
-  Определение  общей  массы  формы,  ее  конструктивных
составляющих
- Решение объемно-конструктивных, пространственных положений
- Светотеневая моделировка формы
- Тоновая моделировка формы
- Обобщение
Переходя  от  рисования  гипсовых  голов  к  рисунку  живой

головы  человека,  обучающийся  сталкивается  с  большим
количеством трудностей и осложнений в работе. Эти трудности и



осложнения состоят в том, что гипсовая модель, которую рисовал
студент ранее, находилась в постоянном положении. Освещение
головы не менялось, тени, полутени и падающие тени по рисунку
и силе тона оставались неизменными на протяжении всех сеансов
рисования.  Живая  голова  натурщика  все  время  находится  в
движении.  При  малейшем  движении  натурщика  рисунок  и
характер полутеней меняются. Но главная сложность изображения
живой головы по сравнению с рисунком гипсовой головы состоит
в том, что здесь рисовальщику приходится многое решать самому,
постоянно  активизировать  свою  познавательную  и  творческую
деятельность.  В  гипсовых  слепках  студент  видел  обобщенную
форму,  великий  мастер,  создавший  данное  произведение
скульптуры,  умело  отбросил  все  случайное,  несущественное  и
сосредоточил внимание на главном. При рисовании живой головы
рисовальщику  уже  надо  все  это  проделать  самому  —  суметь
отделить главное от второстепенного.

Сложность  рисования  с  живой  головы  по  сравнению  с
гипсовой  состоит  также  в  тональной  моделировке  формы.
Гипсовая модель была однородна по тону и фактуре материала,
разница в силе тона светлых и темных мест зависела только от
того, как освещена та или иная поверхность формы. В рисунке с
живой натуры моделировка формы тоном усложняется тем,  что
позирующая натура имеет различную окраску лица, волос, глаз,
щек,  губ.  Красноватые  оттенки  щек,  губ  будут  казаться  более
темными, нежели оттенки кожи лица при одной и той же силе
освещения.  Различная окрашенность поверхности формы живой
головы  иногда  затрудняет  видеть  саму  форму,  приводит
рисующего к тому, что вместо изображения формы он начинает
видеть  и  копировать  светлые  и  темные  пятна,  а  иногда
выдумывать, чего там и нет.

При  работе  над  рисунком  живой  головы  студенту
приходится  одновременно  решать  ряд  задач:  добиваться
убедительности трактовки  объемной формы головы,  передать  в
рисунке индивидуальные особенности строения черепа и мышц, а
также и портретную характеристику данного человека.

Разбивка  процесса  построения  изображения  на  отдельные
этапы является  условной,  она  необходима  студенту  только  для
лучшего  усвоения  учебного  материала.  В  данном  случае  мы
рассмотрим четыре этапа рисования живой головы:  

1)  композиционное  размещение  изображения  на  листе
бумаги,  выявление  общего  характера  формы  головы,  а  также
пропорционального соотношения частей и целого;

2)  линейно-конструктивное  изображение  формы  головы  с
выявлением  характерных  особенностей  ее  анатомического
строения;

3) детальная прорисовка формы с введением тона;
4) передача материальности и подведение итогов работы —

обобщение. Рассмотрим все это на примере изображения головы
мужчины.

Первый  этап  (рис.  90)  —  композиционное  размещение
изображения  на  листе  бумаги,  выявление  общего  характера
формы головы и пропорций.



Прежде чем приступить к длительному рисунку, необходимо
предварительно  осмотреть  натуру  со  всех  сторон  и  отметить
характерные  особенности  данной  головы,  выбрать  наиболее
интересную точку зрения и представить себе, как будет выглядеть
рисунок с данной точки зрения. Для этого необходимо сделать ряд
композиционных набросков с различных точек зрения и выбрать
наиболее понравившееся место. Это необходимо сделать для того,
чтобы  в  процессе  работы  над  рисунком  у  вас  не  возникло
разочарование.

Некоторые  студенты,  войдя  в  класс  и  вдохновясь
выразительностью  натурщика,  считают,  что  композиционная
задача уже решена и остается только механически перенести на
лист  бумаги  все,  что  видит  глаз.  Однако  в  натуре  образная
сторона может быть очень яркой и выразительной,  а в рисунке
вид натуры с данной точки зрения может оказаться недостаточно
убедительным,  но  стоит  художнику  чуть-чуть  сместиться  в
сторону и выразительность рисунка намного возрастет. Поэтому
очень  важно  для  художника  научиться  видеть  и  чувствовать
красоту движения масс, силуэт головы и выразительность линий,
эффекты освещения  и  красоту  фактуры  лица,  волос,  глаз.  При
выполнении  композиционных  набросков  с  данной  модели
рисовальщику, прежде всего надо найти наиболее эффектный и
выразительный вид.

Прежде всего, легко касаясь карандашом бумаги, намечаем
общую форму головы, решая в основном композиционную задачу
рисунка.  Давая  композиционное  решение,  вначале  намечайте
форму  головы  схематично.  Это  поможет  правильно  решать
перспективные задачи. Расположив изображение на листе бумаги,
уточняем  характер  формы  головы,  поворот  (движение)  головы,
связь головы с шеей и плечевым поясом.

Ограничив линиями переднюю (лицевую)  часть  головы от
боковых,  наметьте  на  ней  профильную  линию  и  проверьте  по
натуре ее направление. Затем на лицевой части надо определить
места  расположения  деталей  —  носа,  губ,  глаз.  С  помощью
профильной  линии  мы  можем  уточнить  и  пропорциональные
отношения частей и целого, и общее построение формы головы.
При изображении гипсовой головы студенты смело используют
схемы построения и каноны пропорций, переходя же к рисунку с
живой  головы,  они  уже  не  решаются  на  это.  Однако  и  при
рисовании живой головы смело делите профильную линию на три
равные части,  это поможет вам не только правильно построить
изображение,  но  и  добиться  портретного  сходства.  Например,
разбив профильную линию на три равные части, мы замечаем, что
у лысеющего человека, как в нашем примере, покров волос будет
располагаться  немного  выше  линии  покрова  волос,  густые
свисающие брови будут ниже линии надбровных дуг и так далее.

Самое  главное  на  этом  этапе  работы  —  правильно
изобразить общий вид головы и ее характер. Детали (нос, глаза,
рот) только намечаются;  не торопитесь моделировать их тоном,
все это можно будет сделать позднее, когда все будет намечено на
своих местах.

Как  показывает  практика,  при  рисовании  живой  головы



многие учащиеся перестают следовать методическому принципу
— от общего к частному, от большой формы к малой. Они сразу
же,  не  определив  общего характера большой формы,  начинают
вырисовывать  мелкие  подробности  —  реснички,  морщинки,
повреждения кожи,  которые,  как им кажется,  являются самыми
главными в передаче сходства. Более того, садясь за рисунок, они
предварительно  не  знакомятся  с  общим  характером  формы
головы, а наблюдают натурщика только с одной стороны (с одной
точки  зрения),  то  есть  видят  и  воспринимают  форму  головы
частично.  Это,  в  свою очередь,  заставляет  рисующих  пассивно
копировать  все,  что  видит  глаз.  Те  знания  и  навыки,  которые
студенты получили при рисовании гипсовой головы, упускаются
совершенно. 

Таким  студентам  надо  твердо  уяснить,  что  сходство  в
рисунке  достигается  не  перечислением  деталей,  а  правильным
определением пропорциональных отношений,  верной  передачей
характера  формы,  органической  взаимосвязи  отдельных  частей.
Поэтому вначале надо наметить общий характер формы головы и
определить  места  расположения  деталей,  а  чтобы  можно  было
вносить в изображение коррективы, рисунок на бумагу наносим
легким  прикосновением  карандаша  к  бумаге  и  переходим  к
линейно-конструктивному рисунку.

Второй  этап  (рис.  91)  —  линейно-конструктивное
изображение  формы  головы  с  учетом  явлений  перспективы  и
анатомии.

Приступая  к  линейно-конструктивному  изображению  как
головы в целом, так и ее деталей, старайтесь наглядно показать
зрителю, как образуется объем. Каждая плоскость освещена по-
разному,  и  передавая  границы  этих  плоскостей  линиями,  мы
можем правильно и убедительно воспроизвести как форму головы
в целом, так и ее деталей.

При  рисовании  живой  головы,  выявляя  конструктивную
основу  формы,  одновременно  уточняйте  характер  формы,
обусловленный  костями  черепа.  В  нашем  примере  затылочная
кость выступает вперед, теменная немного приплюснута, выступы
надбровья  немного  шире  лобных  бугров,  скуловые  отростки
хорошо  развиты  и  скуловые  кости  сильно  выступают,  нижняя
челюсть широкая и  компактно сочленяется  с  костями черепной
коробки.  Такой  анализ  формы  позволяет  художнику  верно
передать  характер  головы  и  ее  деталей.  Принцип  построения
изображения  формы на  плоскости  от  простого  к  сложному,  от
изображения большой формы к детальной моделировке на всем
протяжении  рисования  головы  должен  неукоснительно
выполняться как при анализе головы в целом, так и при анализе
отдельных деталей — носа, губ, глаз.

Уточняя форму глаза, уха, носа, губ, надо все время следить
за их взаимосвязью. Детали в рисунке хороши только тогда, когда
они гармонируют друг с другом и не мешают восприятию общего.
В данном случае эта взаимосвязь показывается вспомогательными
линиями,  соединяющими  лобные  бугры,  выступы  надбровья,
глазных впадин, верхнего и нижнего века.

Для передачи сходства художнику необходимо внимательно



проследить  за  характером  посадки  глаз.  Глаза  могут  быть
посажены таким образом, когда внутренние (слезники) и внешние
углы находятся  на  горизонтальной линии  (рис.  92),  что  можно
наблюдать  у  людей  европейской  расы.  Глаза  могут  быть
посажены  так,  что  внутренние  углы  слезники  будут  ниже
наружных (рис. 101). Это можно наблюдать у людей монгольской
расы. Но посадка глаз может быть и такой, когда внутренние углы
находятся  выше наружных (рис.  101),  чаще всего это  бывает у
людей  преклонного  возраста.  В  данном  случае  у  натурщика
горизонтальная посадка глаз.

Правильность  и  убедительность  изображения  головы
человека во многом зависят от правильного расположения ушной
раковины.  Рисуя  ухо,  надо  помнить,  что  низ  ушной  раковины
(мочка)  немного  накрывает  кость  челюсти.  Скуловой  отросток
всегда располагается в середине ушной раковины (козелка). Это,
как  мы уже говорили,  каждый может легко проверить  на  себе.
Прощупывая скуловой отросток,  вы убеждаетесь  в  том,  что  он
уходит  в  середину  ушной  раковины,  а  палец,  который
прощупывает  скуловой  отросток,  упирается  в  козелок.  Надо
постоянно следить,  чтобы ухо не  получилось нарисованным на
затылке  или  на  щеке.  Для  правильного  определения
местоположения ушной раковины надо следить, чтобы ось ушной
раковины была параллельна ветке челюстной кости. 

Особое  внимание  обращайте  на  характер  формы  и
расположение ушной раковины. Уши у каждого человека имеют
свой  рисунок,  свои  характерные  особенности.  Зная  общую
закономерность  строения  формы  уха,  художник  сможет  легко
уловить характерные особенности каждой детали.  Ухо человека
состоит из пяти основных частей (рис.93). Характер формы этих
частей  у  каждого  человека  разный.  Проследите  за  характером
формы ушной раковины у вашего натурщика.

Особенно  внимательно  надо  относиться  к  характеру
основных  деталей  формы  головы  —  носу,  губам,  глазам.  От
характера  деталей  головы  зависит  и  характер  самой  головы  и
наоборот. 

Далее,  некоторые  имеют  толстые,  выступающие,
вывернутые губы, у других же губы закушенные и тонкие; у иных
верхняя губа выступает над нижней или наоборот, и нередко одна
бывает толще другой; у одного губа под носом длинная, у другого
короткая.  Также  у  одних  бывает  толстый,  широкий,  большой
подбородок,  у  других  же  маленький  и  острый;  иногда  он
отступает назад и срезан к шее, иные же сильно выступают вперед
от шеи. И иногда они бывают длинными, иногда короткими, что,
как говорилось выше, определяется поперечными линиями.

Такое  внимательное  наблюдение  позволяет  рисующему
передавать в рисунке индивидуальные особенности и портретное
сходство модели.

Третий  этап  (рис.  94)—детальная  прорисовка  формы  с
введением тона.

Приступая  к  детальной  прорисовке  формы,  проверьте  еще
раз правильность решения предыдущих этапов работы. Чтобы не
потерять  общее  восприятие  формы,  тон  в  рисунок  вводите



постепенно.  Вначале  надо  проложить  легкой  штриховкой
основные  тени,  это  поможет  увидеть  форму  головы в  целом и
внести  уточнения.  Затем  можно  переходить  к  деталям,  опять
исходя от общей формы.

Уточняя рисунок отдельных деталей, внимательно следите за
закономерностью строения формы. Так, например, рисуя глаза, не
забывайте, что переднюю выпуклость глазного яблока составляет
роговица, за которой находится радужная оболочка со зрачком в
центре.  Многие рисовальщики зрачок  глаза  изображают в  виде
плоского  диска  с  черным  кружочком  в  середине.  Это
неправильно.  Радужная  оболочка  со  зрачком  в  середине  имеет
выпуклую  форму,  а  не  плоскую.  Глазное  яблоко  накрывается
веками.  При  повороте  глаза  в  сторону  выпуклость  роговицы
выгибает верхнее веко в  ту же сторону,  куда направлен взгляд
человека.  Поэтому,  когда  прорисовываете  верхнее  веко,
внимательнее следите за наружным и внутренним его краями. 

Внутренний  край  верхнего  века,  передаваемый  линией,
должен обрисовывать выпуклость зрачка и слезника, а наружный
край  верхнего  века  —  подчеркивать  направление  взгляда
натурщика. В нашем примере взгляд натурщика направлен вправо
и  немного  вверх.  При  детальной  прорисовке  формы  глаза  не
забывайте и о закономерности распределения света.  В обычных
условиях свет падает на голову сверху, и толщина верхнего века
оказывается в тени, а нижнее в свету. Студенты же, как правило,
нижнюю  плоскость  верхнего  века  и  толщину  нижнего  века
рисуют  в  одной  силе  тона,  а  иногда  толщину  век  вообще  не
показывают, ограничиваясь одними линиями. Нижнее веко надо
рисовать очень осторожно, еле-еле касаясь карандашом бумаги, в
особенности, когда вы добиваетесь портретного сходства.

Серьезное внимание следует обращать и на рисунок бровей.
Брови очень разнообразны, они могут быть широкими, узкими, с
изломом,  мохнатыми,  гладкими,  нависающими,  приподнятыми,
сросшимися  и  от  правильной  передачи  характера  бровей  во
многом зависит и точность портретной характеристики. В нашем
примере брови у натурщика густые, нависающие над глазницами.

В академическом рисунке ценится не только правильность
изображения форм, но и выразительность. Выразительность же в
рисунке во многом зависит от правильного решения тональных
задач.  Поскольку  многие  студенты  термин  «тон»  определяют
неверно, следовательно, и в рисунке правильно использовать его
не могут, остановимся на этом понятии.

Слово  «тон»  происходит  от  греческого  слова  «tonos»,  что
означает  «напряжение».  Тон  — это  физическая  характеристика
света.  Под  словом  «тон»  мы  понимаем  количество  и  качество
света на поверхности предмета в зависимости от источника света
и окраски самого предмета. Изменение освещенности отдельных
плоскостей предмета зависит от положения их в пространстве по
отношению  к  источнику  света.  Тон  определяется  характером
источника  света  (естественный  —  солнечный,  лунный  или
искусственный — вольтова дуга,  электрическая лампа,  свеча)  и
окраской предмета, на который падает свет.

Свет,  падая  на  поверхность  тела,  определяет силу тона.  В



зависимости от положения плоскостей по отношению к источнику
света  изменяется  и  характеристика  тона.  Особенно  путаются  в
тоне рисовальщики при изображении такой сложной модели, как
голова  живого  человека.  Моделируя  форму  головы  тоном,  они
обычно  не  улавливают  градаций  светотени,  следовательно,  и
объема. Например, рисуя темные волосы, они закрывают их сразу
одним ровным тоном, не показывая, где будет тень, полутень, свет
и  блик.  Однако  блик  на  черных волосах может  быть  такой  же
силы, как, скажем, на кончике носа.

Четвертый  этап  (рис.  95)  —  передача  материальности  и
подведение итогов работы — обобщение.

Этот этап работы является самым трудоемким и длительным.
Здесь  студент  должен  довести  рисунок  до  определенной
завершенности,  показать  не  только  как  он  усвоил  учебный
материал, но и раскрыть свои творческие возможности. В рисунке
живой головы от художника требуется не только правильность, но
и выразительность. Выразительность рисунка повышается тогда,
когда художник, моделируя форму тоном, одновременно передает
и материальность. Например, если студент правильно изобразит
форму и характер глаз натурщика, но не передаст блеск в глазах,
его  рисунок  будет  маловыразительным.  Если  же  художник,
изображая глаз, передаст фактуру ресниц и кожи, а также блеск
увлажненного  глаза,  то  выразительность  рисунка  намного
повысится (рис. 96, 97).

Блеск  глаз  объясняется  тем,  что  глазное  яблоко  всегда
смочено слезною жидкостью. Если художник этого не передаст в
своем  рисунке,  то  он  не  добьется  убедительности  и
выразительности живого человеческого глаза.

Моделируя форму и передавая материальность, постепенно
усиливаем силу тона на волосах, бровях, усах, а также на пиджаке.
Это  поможет  показать  особенности  фактуры  лица,  волос,
костюма. Передавая материальность, старайтесь точнее выражать
в  рисунке  пластическую  характеристику  формы,  не  пугайтесь
появляющейся  пестроты рисунка.  П.  Чистяков  в  таких  случаях
говорил  ученикам:  «Итак,  в  процессе  всей  работы,  переходя  с
одного места на другое, держи в глазу всю фигуру, не стремись
сразу  к  общему,  а  вникай  в  детали,  не  бойся  первоначальной
пестроты,  обобщить  ее  не  так  трудно,  было  бы  что  обобщать.
Стремление  передавать  форму,  ее  объем  сделает  твою  линию,
штрих живым и выразительным. Рисунок должен быть тонально
выдержан, а потому следует брать верные отношения от самого
темного до самого светлого, связав их с фоном».

На  последнем  этапе  надо  подвести  итоги  проделанной
работы. Проверить общее состояние рисунка. Подведение итогов
работы начинается  с  проверки  и  уточнения  пропорций головы,
характера  формы,  убедительности  выражения  объема  и
правильной передачи тональных отношений.

Прежде  всего,  надо  проверить  слаженность  рисунка.  В
процессе детальной проработки формы вы могли сбить рисунок,
детали  могли  потерять  должную  взаимосвязь  между  собой,
анатомическая  структура  могла  потеряться  за  тональной
моделировкой  формы;  возможно,  в  каких-то  местах  ее  надо



подчеркнуть штрихами, а по контуру подчеркнуть выразительной
линией.  Необходимо  проверить  также  характер  формы  каждой
детали,  чтобы  они  не  только  правильно  выражали  общую
структуру  формы  головы,  но  и  подчеркивали  образную
характеристику человека.

Затем  надо  проверить  правильность  решения  тональной
задачи. Здесь необходимо еще раз отметить самое темное и самое
светлое места в натуре и от них, сопоставляя полутона, привести
рисунок к общей цельности. Необходимо обратить внимание на
степень проработки деталей (рис. 98).

В  работе  над  частями  головы  легко  можно  нарушить
целостность рисунка. Ухо, например, может получиться слишком
светлым. Лобная часть — излишне раздробленной морщинами и
затемненной.  Губы  —  резко  очерченными  и  так  далее.  Чтобы
избежать  этого,  надо  проделать  завершающий  этап  работы,
который заключается в приведении всех частей головы к единому
целому.  Там,  где  форма  излишне  раздроблена,  ее  следует
обобщить,  свет  сделать  цельным,  равномерно  убывающим  по
мере удаления от источника света, теневые части погрузить в тень
так, чтобы они не выходили из общей тональности. По четкости
рисунка детали дальнего плана должны быть менее проработаны,
переднего — более.

Подводя итоги проделанной работы, надо проверить, чтобы
рефлексы не оказались  в  одной силе со  светом,  перечерненные
тени не делали «дыр», контрасты света и тени на дальнем плане
не «лезли» вперед. Чтобы легче было увидеть все эти недочеты,
следует почаще отставлять рисунок на расстояние.

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: этапы работы над рисунком живой головы человека,
правила композиционного размещения; линейно-конструктивное
изображение  формы  головы  с  выявлением  характерных
особенностей ее анатомического строения;

Уметь: пользоваться методическим принципом работы над
длительным рисунком (от общего к частному, от частного снова к
общему);  выявлять,  передавать  характер  формы  головы,
определять  характер  формы  и  местоположение  каждой  части
головы;  выявлять  линейно-конструктивную  основу  формы;
передать  перспективу;  добиться  убедительной  трактовки
объемной формы головы, передать индивидуальные особенности
строения черепа и мышц, портретную характеристику человека;
детально  проработать  форму  с  введением  тона,  правильно
подвести работу к завершению;
Владеть: приемами работы с карандашом и бумагой, штриховкой;
приемом  уточнения  и  конкретизации  формы,  выявления
пластической  характеристики  с  помощью  светотени;  приемом
передачи  материальности  и  подведения  итогов  работы
(обобщение).

Тема 17. Рисунок 
скелета человека 
без конечностей (в 
двух ракурсах). 

Задачи:
- Подробный визуальный анализ формы
- Определение положений фрагментарных вставок отдельных

частей скелета в различных ракурсах и поворотах (форэскизы)



(Бумага, карандаш) -    Определение     пространственного     положения
конструкции, ее составляющих

- Светотеневая моделировка формы
-  Определение направления источника света
- Тоновая моделировка формы
- Обобщение
Для основательного овладения рисунком фигуры человека

крайне необходимо не  только теоретическое изучение строения
костных основ человеческого тела, но и умение грамотно и верно
изображать его графически.

Внешняя  пластическая  форма  человеческого  тела
продиктована  ее  внутренним  строением.  Поэтому  без  четкого
понимания причин, обуславливающих изменение внешних форм,
невозможно убедительно и правильно построить фигуру человека
в  рисунке.  В  противном  случае  процесс  рисования  сведется  к
пассивному срисовыванию видимых форм и бессмысленному его
повторению. Надо твердо усвоить,  что рисование,  по существу,
есть  продолжение  изучения  закономерностей  строения
человеческого тела. Рисуя человека, студенты должны познавать
логику  строения  его  тела  и  правильно  передавать,  и
конструировать тело так, чтобы его части гармонично сочетались
между собой и  с  целым.  Изучение  и  рисование  анатомических
основ  человеческого  тела  следует  начинать  со  скелета-каркаса
(рис.99).   Кости скелета служат опорой для всех частей тела,  а
также защищают внутренние органы.

Переходя  к  рисованию  скелета,  следует  напомнить
студентам, что не обязательно прорисовывать каждую косточку,
нужно  знать  закономерности  внутренней  структуры,  то  есть
необходимо  овладеть  конструктивно-структурными  принципами
изображении скелета человека.  Многие студенты,  рисуя скелет,
излишне акцентируют внимание на отдельных деталях, не видя и
не  понимая  при  этом  главного,  срисовывают  все  с  натуры,
доходят до того, что пересчитывают все ребра, смакуя каждое в
отдельности, что изначально недопустимо. Рисуя скелет, прежде
всего  надо  заострить  внимание  на  его  общей  конструктивной
форме,  как  бы  не  замечая  отдельных  ребер  и  костей.  Такое
видение формы позволяет студентам уже с самого начала и  до
окончания  рисунка  верно  ориентироваться  в  логике
конструктивного построения скелета.

При построении скелета человека необходимо пользоваться
узловыми  характерными  точками,  имеющимися  на  нем.  Этими
точками  помечают  места  сгиба  суставов,  соединений,  края  и
основания отдельных частей скелета, опираясь на которые, можно
быстро  и  верно  решить  сложные  задачи  при  изображении
структуры скелета, движении, масштабности, пропорции, а также
перспективных сокращений формы.

Чтобы иметь более полное представление о строении формы
скелета  человека,  рисовать  его  следует  не  менее,  чем  с  трех
положении, например, вид спереди, вид сбоку, вид со спины или
из  положения  три  четверти  в  том  же  порядке.  Но,  к  примеру,
рисуя  скелет  в  три  четверти  справа,  незачем  изображать  его
повторно с противоположной стороны, точно так же и сбоку, и со



спины, и т.п. Весь смысл рисования скелета с разных положении
заключается  в  получении  полной  информации  об  изучаемом  и
изображаемом объекте.

Приступая  к  изображению  формы  скелета  человека,
необходимо подумать об его размещении на листе бумаги, т.е. о
композиционном  решении.   Размещая  рисунки  скелета  в  трех
положениях,  нужно  учитывать  их  взаимное  расположение  по
отношению  друг  к  другу.  Эти  необходимо  для  правильной
организации композиционного центра при изображении объекта и
различных положениях. В большинстве случаев, как показывает
практика, студенты,  упрощая  свою  композиционную  задачу,
размещают рисунки по принципу очередности, не задумываясь о
художественной  стороне  дела.  В  результате  каждый  рисунок
смотрится  отдельным,  в  отрыве  от  единства,  отсутствует
целостность  и  организация  всего  рисунка  на  листе.  Поэтому,
рисуя  скелет  с  различных  положений,  нужно  учитывать
следующее. При рисовании вида спереди, сбоку и со спины один
из видов должен быть изображен несколько большего размера и
более контрастно,  чем остальные.  При этом главное положение
желательно разместить  по центру  листа,  а  вид  со  спины — на
любой из сторон.

Размещать  третье  положение  «вид  сбоку»  следует  таким
образом,  чтобы  лицевая  часть  была  повернута  к  центру  листа.
Словом, все три изображения должны располагаться так, чтобы не
вызывать ощущения разъединения, а устремлялись к центру и в то
же  время  гармонично  уравновешивались  в  пределах  плоскости
листа бумаги. По четкости и контрастности рисунка они должны
быть различны, иначе рисунки будут смотреться разрозненными,
будет отсутствовать целостность.

Приступая  к  построению  рисунка  формы  скелета,  прежде
осмотрите модель, изучая ее со всех сторон. Только после этого
можно  будет  начинать  работу  над  построением  рисунка.  Для
начала  нужно  наметить  основные  параметры  формы  скелета:
высоту,  ширину,  пропорциональные  членения  —  уровни
расположения  лобкового  сочленения,  плечевого  пояса,  головы,
грудной клетки, таза, кости большого вертела, коленного сустава. 

Для более осознанного понимания строения формы скелета
можно  его  рассмотреть  без  составляющих  частей,  верхних  и
нижних конечностей, головы с шеей, так как при рассмотрении
скелета в обычном виде внимание студентов рассеивается, и они
плохо осваивают логику его строения.

Итак,  скелет  без  верхних  и  нижних конечностей,  а  также
головы с шеей есть скелет туловища. Туловище - в свою очередь,
состоит  из  таза,  грудной  клетки  и  связующего  элемента  —
позвоночного  столба.   Начинать  рисунок  следует  именно  с
туловища. Вначале нужно порисовать на полях линейную схему
скелета туловища в различных положениях и даже в ракурсе, Не
спешите  с  остальными  составляющими  элементами,  пока  не
разберетесь  с  основными.  Постепенно,  по  мере  продвижения
работы  попробуйте  разобраться  с  конечностями.  Что  касается
головы,  кистей  рук  и  ступней  ног,  то  их  придется  осваивать
параллельно,  со  всей  серьезностью.  Как  показывает  практика,



большинство  студентов  плохо  справляется  с  такими  деталями.
Хорошим упражнением здесь являются наброски и  зарисовки с
анатомических атласов, схем, таблиц скелета, гипсовых слепков, а
также с натуры, начиная с собственных рук и ног.

Рисуя  скелет,  не  приучайте  себя  срисовывать  отдельные
ребра,  а  старайтесь  разобраться  в  логике  строения  основной
формы.  На  рис.100  показано  объемно  -  пространственное
построение изображения скелета,  где сложная пространственная
конструкция  грудной  клетки  образована  четырьмя  основными
плоскостями, а конструкция формы таза рационально обобщена и
логично  выстроена  без  лишней  деталировки,  строго  линейно-
конструктивным  методом.  С  использованием  этого  же  метода
изображены  все  составные  элементы  скелета.  Линейно-
конструктивный  метод  является  наиболее  рациональным
способом изображения  пространственных форм на  плоскости  и
позволяет  предельно  лаконично  выражать  конструктивную
сущность  формы  и  структуру  скелета.  Работая  над  рисунком
скелета, не забывайте о пропорциональных соотношениях частей
между собой и с целым. Правильно взятые отношения помогут в
решении поставленной задачи. Следя за пропорциями в рисунке,
следите  за  степенью  перспективного  искажения  форм  в
пространстве. И то, и другое имеет основополагающее значение
для изображения анатомической структуры костей скелета, в том
числе к самой формы скелета.

Работая над рисунком общей формы скелета, одновременно,
в  целях  исследования,  порисуйте  на  полях  или  на  отдельном
листке  конструкцию  формы  суставов,  чтобы  лучше  понять  и
разобраться в закономерностях механики движения тех или иных
костных суставов. 

Работая  над  рисунком  суставов,  следует  заняться
рисованием отдельных костей, учитывая, что рисование как один
из  способов  познания  реальной  действительности  поможет  вам
лучше разобраться в закономерностях строения костных структур.
Кости  имеют  самую разнообразную  форму  в  зависимости  от
функционального назначения. Так, например, кости ребер имеют
плоскую  форму,  кости  бедра,  плеча,  предплечья  и  ключицы  -
круглую. При этом каждая длинная трубчатая кость состоит на
тела  -  средней  части  и  двух  утолщений  в  области  суставов  с
заметными гранями, тогда как в средней части тела грани более
смягченные.   При  внимательном  рассмотрении  видно,  что  все
круглые  кости  так  или  иначе  имеют  грани,  на  что  и  следует
ориентироваться при их изображении. 

При рисовании скелета человека не менее важное значение
имеет  рисунок  формы  костей  таза.  Как  показывает  практика,
студенты  зачастую  ограничиваются  лишь  срисовыванием
видимых форм отдельных костей,  не  вникая  в  конструктивную
сущность строения формы. Чтобы научиться строить форму таза,
прежде  всего,  нужно  основательно  заняться  изучением  его
строения, непосредственно с карандашом в руке, делая зарисовки
с  натуры  в  различных  положениях  и  ракурсах.  При  этом
постарайтесь  понять  закономерность  строения  формы,  не
ограничивайтесь поверхностным видением отдельных костей.



Сложная  пространственная  конструкция  таза  образована
четырьмя  основными плоскостями,  ограниченными  со  всех
сторон  конкретными  костями.  Форма  таза  образована  тремя
костями:  подвздошной,  лобковой  и  седалищной.  Сзади  таз
замыкает  крестец,  который  принадлежит  позвоночному  столбу.
Две боковые (парные) кости таза — подвздошная и  лобковая —
соединяются  друг  с  другом  спереди  в  лонном  сращении,  тем
самым  образуя  таз,  представляющий  собой  замкнутое  кольцо.
Срастаясь между собой и представляя одну сплошную кость, они,
между  тем  (все  три),  участвуют  в  образования  вертлужных
впадин,  располагающихся  симметрично  по  обе  стороны  для
соединения  с  бедренной  костью.  На  рис.101  наглядно
продемонстрированы  образцы  объемно-пространственного
построения  формы  таза,  грудной  клетки,  позвоночника  и
плечевого сустава.

Рисуя  кости  плечевого  пояса,  также  обращайте  особое
внимание  на  закономерности  их  анатомического  строения.  К
плечевому  поясу  относятся  кости  лопатки  и  ключицы.  Форма
лопатки  напоминает  плоский  треугольник  и  имеет  две
поверхности.  Ее  наружная  поверхность  имеет  хорошо
выраженную  ость,  идущую  в  наружную  сторону  и
заканчивающуюся плечевым отростком — акрамионом. Рядом с
акрамноном  наружный угол лопатки имеет суставную впадину
для  образования  плечевого  сустава.  Благодаря  своему
поверхностному положению в области спины, лопатка оказывает
существенное  влияние  на  формирование  внешней  формы
туловища.

Рассматривая  ключицу,  следует  отметить,  что  она  имеет
изогнутую  S-образную  форму  при  рассмотрении  сверху  и
проходит в горизонтальном направлении от рукоятки грудины к
плечевому отростку лопатки. Имеет круглое поперечное сечение.
Кости  плечевого  пояса  не  образуют  замкнутого  кольца,  а
соединяясь  своими  внутренними  окончаниями  с  рукояткой
грудинной  кости,  формируют  грудинно-ключичный  сустав.  В
пластическом  отношении  ключица  играет  важную  роль  в
формировании внешней формы области плечевого пояса.

Рисование  скелета  человека  должно  непременно
основываться  на  знании  пропорций,  которые,  выступая  в
различных математических отношениях, выражают правильность
строения форм. Это также касается рисования верхних и нижних
конечностей.  При изображении верхних  и  нижних конечностей
особое внимание следует обратить на характер формы костей и их
пропорциональные отношения.

В  силу  разных  функциональных  назначений  размеры
нижних и верхних конечностей различны. Разница этих величин
хорошо прослеживается.  Обращая внимание на характер формы
костей,  внимательно  проследите  за  их  структурным строением,
Так, например, кость бедра, в отличие от боковых костей, имеет в
верхней части шарообразную головку с шейкой и большой вертел.
Шаровидная  головка,  соединяясь  с  вертлужной  впадиной,
образует  тазобедренный  сустав.  Средняя  часть  тела  кости,
постепенно  расширяясь  и  несколько  утолщаясь  книзу,



заканчивается  суставной  головкой.  Скелет  кости  следует
изображать  предельно  лаконично  в  линейно-конструктивном
построении, выражая его конструктивную сущность.

Касаясь строения костей голени, мы наблюдаем, что у них,
как  и  у  костей  предплечья,  двойное  костное  образование:  с
внутренней  стороны  располагается  большая  берцовая  кость,  а
снаружи — более тонкая малая берцовая кость. Большая берцовая
кость,  как  и  все  кости  конечностей,  имеет  на  своих  концах
головки. Верхняя головка по массе больше, чем нижняя. Средняя
часть тела кости напоминает в поперечном сечении трехгранную
призму.

Особое внимание следует обратить на конструкции головок.
Верхняя  головка  напоминает  пятигранную  призму  и  по  массе
несколько приближена к сопредельной головке бедренной кости.
Над  их  суставными  соединениями  располагается  отдельная
косточка,  называемая  надколенной  чашкой.  Нижняя  головка
большой берцовой кости  также  имеет  утолщение,  но  по  своим
размерам вдвое меньшее, чем верхняя. С наружной стороны к ней
примыкает малая берцовая кость, ее верхняя головка не участвует
в образовании коленного сустава, тогда как нижняя, прикрепляясь
к краю головки большой берцовой кости, вместе с ней образует
внутренние  и  наружные  выступы,  называемые  лодыжками,
которые участвуют в  образовании голеностопного сустава.  При
этом надо заметить, что наружная лодыжка всегда располагается
несколько  ниже,  чем  внутренняя,  что  обуславливает  внешнюю
форму сустава при рисовании спереди и с тыльной стороны.

При  изображении  костей  верхних  конечностей  особое
внимание следует уделить характеру строения костей предплечья
и  головок  костей  локтевого  сустава  (рис.102).  Скелет  верхней
конечности состоит из плечевой кости, двух костей предплечья и
костей  кисти.  Рисуя  плечевую  кость,  обратите  внимание  на
конструкцию формы головки и принадлежащую ей конструкцию
суставной впадины лопатки. Понимая их принадлежность, легче
строить конструктивную форму суставных механизмов.  Нижняя
головка  плечевой  кости  имеет  форму  шарнирного  валика  для
соединения с двумя костями предплечья — локтевой и лучевой.
Обе  эти  кости,  и  отличие  от  плечевой,  находясь  вместе,
утолщаются в противоположных направлениях, т.е. локтевая — к
верху, а лучевая — к низу, при этом пропорциональная величина
головок каждой кости заметно велика.

Нелишним будет напомнить, что, рисуя скелет и его кости,
ни  в  коем  случае  не  приучайте  себя  к  механическому
срисовыванию. Такой подход совершенно недопустим в  рисунке.
Поэтому,  рисуя  скелет  и  его  кости,  старайтесь  вникнуть  в
существо  дела,  серьезно  анализируя  структуру  анатомического
строения  скелета,  помните  о  его  объемно-пространственной
характеристике и целостности форм.

В процессе работы не забывайте время от времени сверять
свои рисунки с  натурной  моделью. При этом сидите за тем, как
определены  пропорциональные  отношения,  учтены
перспективные  сокращения,  а  также  проверяйте  состояние
объемно-конструктивного построения рисунка скелета.



В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: логику строения человеческого тела, закономерности
внутренней  структуры,  узловые  характерные  точки  скелета,
конструкцию формы составляющих скелет костей,

Уметь: правильно  передавать  и  конструировать  тело  так,
чтобы его части; гармонично сочетались между собой и с целым;
грамотно использовать правила композиционного решения;

Владеть: навыком  рисования  анатомических  основ
человеческого  тела, навыком  конструктивно-структурного
изображения скелета человека.

 Тема 18. 
Конструктивный 
рисунок гипсового 
слепка 
анатомической 
модели Гудона. 
Торс. (Бумага, 
карандаш)

(Бумага, карандаш)
Задачи:

-   Закрепление   теоретических   знаний   пластической   анатомии   при
помощи конструктивного рисунка

- Подробный визуальный анализ формы
-   Определение  общей  массы  формы,  ее  динамики,

пространственного положения
-  Определение   основных узловых  креплений  мышечных  масс,   их

конструктивных составляющих
- Светотеневая моделировка формы
Зная  строение  человеческого  тела,  студенты  могут  четко

представить себе работу мышц и положение костей. При том или
ином движении тела  ясно видеть, как одни мышцы напрягаются, а
другие  расслабляются.  Не  обладая  достаточными  знаниями  в
области  анатомии,  изобразить  человеческое  тело  крайне
затруднительно.  Студенты могут  запутаться  в  сложных формах
строения целого ряда групп мышц и их соединений, а посему не
смогут  правильно  и  убедительно  выразить  живую,  реальную
форму  человеческого  тела  в  рисунке.  Только  основательное
изучение  анатомии  дает  возможность  верно  изображать
человеческое  тело,  подмечать  те  или  иные  детали,  от  которых
зависит  характер  общей  формы  модели,  и  постепенно
подчеркивать органическую связь частей и единого целого.

Приступая к изучению пластической формы человеческого
тела,  студентам  следует  помнить,  что  этот  процесс  должен
проходить  непосредственно  с  карандашом  в  руке.  При  этом
полученные  от  натурной  модели  сведения  о  строении  и
расположении  мышц  и  их  соединении  с  костями  скелета
постоянно  сверяются  с  рисунком.  Следует  особо  обратить
внимание  на  то,  что  ни  в  коем  случае  нельзя  приучать  себя  к
поверхностному  механическому  срисовыванию  мыши,  что,  к
сожалению, часто наблюдается у студентов.

Рисуя те или иные мышечные образования на теле человека,
внимательно  проследите  за  их  соединением,  где  и  как  они
крепятся,  уясните  характер  формы  мышц  и  взаимное
расположение одних мышц по отношению к другим. Кроме того,
очень важно знать, где находятся начало и конец крепления мышц
к  костям,  а  также  направление  и  расположение  мышечных
волокон, так как, моделируя форму в рисунке, карандаш должен
двигаться по форме и направлению мышц и их волокон.



Рассмотрим  лишь  основные  формообразующие  и
приводящие  в  движение  мышцы  туловища  человека.  Объектом
для  такого  рода  изучения  могут  быть  гипсовый  анатомический
торс и его составляющие, верхние и нижние конечности, а также
анатомическая  фигура  французского  скульптора  Гудона.  В
процессе изучения необходимо пользоваться соответствующими
методическими  пособиями,  грамотно выполненными
анатомическими  рисунками,  атласами,  схемами,  таблицами,
муляжами и литературой по пластической анатомии.

Приступая  к  работе  над  рисунком  анатомического  торса,
следует  внимательно  изучить  его  со  всех  сторон,  анализируя
форму  скелета  и  мышечный  покров.  Так,  например,  рисуя
анатомический торс спереди видим, что мышцы, лежащие на его
поверхности,  точно  облегают  форму  скелета,  не  деформируя
форму  грудной  клетки,  плеча,  таза,  и  тазобедренного  сустава.
Прорисовывая  большие  грудные  мышцы,  рисующий  должен
понимать,  что они располагаются над жесткими конструкциями
передней  поверхности  грудной  клетки.  Прорисовывая  над
передним краем грудной клетки прямые мышцы живота, нужно
помнить, что мышцы, огибая жесткие края форм грудной клетки,
переходят  в  мягкую  область  живота,  где  нет  жестких
конструкций.  Затем,  опускаясь  вниз,  к  лобку,  они  опять
встречаются  с  костями  таза  —  лобковым  выступом.  То  же
наблюдается  и  в  области тазобедренного сустава,  подвздошных
гребней тазовой кости, большого вертела, яремной ямки, плеча и
т.п.  Такая  расстановка  акцентов  при  рисовании анатомического
торса крайне необходима. Это способствует более убедительному
рисунку,  демонстрирующему понимание поставленной задачи и
цели работы.  Наряду с этим,  рисуя мышцы, нужно чувствовать
кончик карандаша: где и когда подчеркнуть сильнее, а где — еле
заметно,  передавая  тем  самым  пространственное  положение
формы,  т.е.  перспективное  сокращение  мышц  и  костей.  Рисуя
мышцы,  карандаш  должен  двигаться  по  направлению  волокон.
Все эти указания в равной степени относятся к рисованию мыши
со спины и сбоку, а также мышц верхних и нижних конечностей.

Кроме двух основных мыши - больших грудных и прямых
мышц  живота  —  в  формировании  передней  поверхности
туловища участвуют косые мышцы живота, которые расположены
на  боковых поверхностях.  Они также  участвуют в  образовании
нижней  переднебоковой  поверхности  живота.  Косые  зубчатые
мышцы  живота  начинаются  с  боковых  поверхностей  грудной
клетки.  Особо  важную  роль  для  пластики  тела  они  играют  на
нижней  боковой  поверхности  туловища.  Располагаясь  над
подвздошными гребнями тазовой кости, частично прикрепляясь к
ним,  переходят  в  апоневроз,  формируя  переднебоковую
поверхность живота

Рисуя  внешнюю  пластическую  структуру  спины,  мы
наблюдаем  два  основных  мышечных  образования.  Сверху
располагается  трапециевидная мышца в  форме ромба,  снизу  —
более крупная мышца, практически покрывающая большую часть
спины, — широчайшая мышца спины. Эти две плоские мышцы
являются наиболее поверхностно лежащими крупными мышцами



на  спине.  Под  ними  располагайте  более  мелкие,  средние  и
крупные мышцы, активно участвующие в формировании внешней
пластической формы поверхности спины. Остановимся на более
крупной  мышце  —  это  мышца-выпрямитель  позвоночника,
которая поднимается вдоль позвоночного столба вверх и доходит
до  черепа.  Располагаясь  по  обе  стороны  вдоль  позвоночного
столба,  образует  два  валика,  отчетливо  выступающих  над
основными поверхностно лежащими мышцами в  средней  части
спины,  особенно  в  области  поясницы.  Сверху  мышца-
выпрямитель  прикрепляется  к  позвонкам и  затылочным костям
черепа, снизу — к подвздошным костям таза, в области крестца, и
нижним ребрам грудной клетки (рис.103).

В области лопатки располагаются более мелкие мышцы, из
них наиболее поверхностно лежащие — это подостная, малая и
большая круглые мышцы (ромбовидная прослеживается лишь при
активном движении в области плечевого сустава) (рис.104).

Рисуя  структуру  мышц  верхних  конечностей,  обратите
внимание на область плечевого пояса.  В силу функционального
назначения к мышцам плечевого пояса могут быть отнесены не
только  большие  грудные,  но  и  плоские  широчайшие  мышцы
спины, несмотря на то, что они располагаются в среднем отделе
спины,  а  также  и  трапециевидные  мышцы.  Помимо
перечисленных,  сюда  же  относятся  мышцы,  переходящие  в
лопатки, подостная, большие и малые круглые мышцы., а также
дельтовидная  мышца.  Последняя  играет  наибольшею  роль  в
пластике плечевого сустава и охватывает плечевой сустав спереди
и сзади, придавая округлую форму этой области. 

Таким  образом,  рисуя  мышцы  с  натуры,  внимательно
следите  за  их  соединением  с  костями  скелета,  одновременно
обращая  внимание  на  характер  формы  мышц  и  их  взаимное
расположение,  серьезно  анализируя  закономерности  строения
мышечных структур, согласно строению костных основ. 

В  результате  выполнения  данного  практического  задания
студенты должны:

Знать: принцип  работы  мышц  и  положение  костей,
сложные  формы  строения  целого  ряда  групп  мышц  и  их
соединений;

Уметь: анализировать форму скелета и мышечный покров;
Владеть: навыком  рисования мышцы с  натуры,  исходя из

принципа  соединения  их  с  костями  скелета,  их  взаимного
расположения,  закономерностей  строения  мышечных  структур,
согласно строению костных основ.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  осуществления  ежедневной

этюдной работы по заданиям, предложенным в списке лабораторных занятий.

8. Фонд оценочных средств



8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Конструктивный рисунок 
натюрморта из геометрических 
тел

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3 

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тоновый рисунок натюрморта УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Рисунок архитектурного элемента УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Рисунок элементов головы 
человека

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Рисунок головы человека УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
ПК-1.2
ПК-1.3

Рисунок анатомической модели
Гудона

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Предварительный просмотр

Во время предварительного просмотра преподаватель оценивает качество и творческую
составляющую  студенческих  работ,  оценивает  результаты  выполненных  заданий,  объём
представленных работ, возникшие трудности в выполнении поставленных задач и предлагает пути
их исправления.

В  контексте  каждого  творческого  задания  (серия  быстрых  рисунков)  преподавателем
оценивается знание об основных характеристиках и особенностях проектного рисунка;  знание о
приемах  создания  различных  стилевых  решений  в  проектном  рисовании;  умение  создавать
грамотные с точки зрения пропорций и перспективы копии изображений и объектов;  знание
законов, правил, приемов и средств рисования,  художественно-композиционную организацию
трехмерного  пространства;   владение  техникой  динамического  и  нединамического  рисунка;
умения и навыки работы с различными графическими материалами в зависимости от стилевого
направления  и  требований;  аккуратность  и  высокий  уровень  технического  исполнения,
художественно-композиционная культура представления графических композиций, креативность,
понимание концептуальности стилевого решения.

Оценка результатов лабораторных работ осуществляется во время проведения итоговых
просмотров на каждом  контрольном этапе дисциплины «Рисунок».  Преподаватель оценивает
грамотность подачи, знание нюансов оформления, чистоту и аккуратность демонстрации.

Шкала оценивания:
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован  высокий

уровень  знаний  и  умений,  необходимых  для  выполнения  задания.  Работа  полностью
соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована
отличная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических
задач.  Высокий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Соответствие  выбранных
методов поставленным задачам.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если продемонстрирован средний уровень
знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа в основном соответствует
требованиям профессиональной деятельности. Продемонстрирована хорошая способность
применять  имеющиеся  знания  для  решения  практических  задач.  Средний  уровень
креативности. Выбранные методы в целом соответствуют поставленным задачам.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
низкий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа частично
соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована



удовлетворительная способность  применять  имеющиеся знания и  умения для  решения
практических  задач.  Низкий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Выбранные
методы частично соответствуют поставленным задачам.
Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
неудовлетворительный уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания.
Работа  не  соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.
Продемонстрирована  неудовлетворительная  способность  применять  имеющиеся  знания
для  решения  практических  задач.  Недостаточный  уровень  креативности  и
самостоятельности. Выбранные методы не соответствуют поставленным задачам

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация

На итоговую аттестацию, проходящую в виде просмотра, учащийся предоставляет 
определенный перечень работ, в том числе:

1. Аудиторные задания (весь объём законченных вариантов работы), согласно темам 
и задачам, представленным в рабочей программе.

2. Задания, выполненные самостоятельно (весь объём законченных вариантов 
работы), согласно темам и задачам, представленным в рабочей программе.

На  итоговом  испытании  студент  должен  продемонстрировать  знание  базовых
понятий данной дисциплины, ее основных разделов и направлений,  основных методов
создания быстрых рисунков в различных техниках.

В процессе оценивания рассматриваются знания и умения студента:
 знание об основных характеристиках и особенностях проектного рисунка; 
 знание о приемах создания различных стилевых решений в проектном рисовании;
 умение  создавать  грамотные  с  точки  зрения  пропорций  и  перспективы  копии

изображений и объектов; 
 знание  законов,  правил,  приемов  и  средств  рисования,  художественно-

композиционную организацию трехмерного пространства;  
 владение техникой динамического и нединамического рисунка;
 умения и навыки работы с различными графическими материалами в зависимости

от стилевого направления и требований;
 аккуратность и высокий уровень технического исполнения,
 художественно-композиционная культура представления графических композиций,
 креативность, понимание концептуальности стилевого решения.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100



й деятельность нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Казарин, С.Н. Академический рисунок: учеб. наглядное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили: «Графический дизайн», 
«Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С.Н. 
Казарин. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 142 с. Имеются 
экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Неклюдова, Т. П. Рисунок: учебное пособие / Т. П. Неклюдова, Н. В. Лесной; 

Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - 260 с. Имеются экземпляры в отделах 
ЭБС «Znanium» (1)



2. Жилкина, З. В. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. 
Практика: учебное пособие / З. В. Жилкина. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 
112 с.: ил. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 



Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Рисунок» используется:
-специализированная  мастерская  рисунка  на  15  человек,  оснащенная  специальным

оборудованием:
 - мольберты деревянные, раскладные;
 - планшеты фанерные на рейках;
 - подиумы деревянные разноуровневые;
 - софиты мобильные (прищепки);
 - натюрмортный фонд (включающий различные предметы быта, муляжи фруктов и

овощей,  драпировки  сложной  цветовой  гаммы,  гипсовые  геометрические  тела,  гипсовые
розетки,  гипсовые  слепки  частей  лица,  гипсовые  капители  различных  ордерных  систем,
гипсовые  отливки  голов  с  образцов  античной  скульптуры,  скелет  человека  пластиковый
ростовой, гипсовая отливка черепа, гипсовая отливка фигуры экорше и др.);

 - набор методических таблиц по предмету;
 - методический фонд работ предшествующих курсов;
  - специализированные стеллажи и полки для хранения рисовального оборудования.
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1.Наименование дисциплины: «Наброски».

Целью  изучения  дисциплины  «Скетчинг»  является: показать  образное,
эмоциональное содержание работы, добиться высокого уровня технического исполнения;
выявление индивидуального авторского стиля в пластическом моделировании, изучение
свойств нового материала и использование их в своей работе.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1.  Оценивает
личностные  ресурсы  по
достижению  целей
саморазвития  и  управления
своим  временем  на  основе
принципов  образования  в
течение всей жизни.
УК-6.2. Критически оценивает
эффективность использования 
времени и других ресурсов 
при реализации траектории 
саморазвития

Иметь  представление:  об
основных  принципах  и  методах
проектного рисования;
Знать:  отличия  художественного
графического  стиля  от
графических  направлений  в
дизайне;
Владеть:  навыками
формирования  необходимого
стиля  в  зависимости  от
требований  и  ситуации,
формировать  характерный
стилистический образ работы;
Уметь: применять полученные 
знания в проектной и творческой 
деятельности.

ПК–1 Способен 
владеть рисунком, 
умением 
использовать 
рисунки в практике 
составления 
композиции и 
переработкой их в 
направлении 
проектирования 
любого объекта, 
иметь навыки 
линейно-
конструктивного 
построения и 
понимать принципы
выбора техники 
исполнения 
конкретного 
рисунка

ПК-1.1 Обладает знанием 
пластической анатомии на 
примере образцов 
классической культуры и 
живой природы; знанием 
основ построения 
геометрических предметов; 
основ перспективы; 
ПК-1.2 Изображает объекты 
предметного мира, 
пространство и человеческую 
фигуру на основе знания их 
строения и конструкции; 
Использует рисунки в 
практике составления 
композиции и переработкой 
их в направлении 
проектирования любого 
объекта; владеет принципами 
выбора техники исполнения 
конкретного рисунка.
ПК-1.3  Пользуется  методами
изобразительного  языка

Знать: стили проектной графики,
характеристики  материалов  и
методы  достижения
необходимого результата;
Владеть:  полным  спектром
художественных  приёмов,
процессом проектного рисования
от  поисковых  до
демонстративных  изображений,
навыками  переложения
теоретической  базы  в
практический результат;
Уметь: применять полученные 
навыки в процессе идейно-
поисковых и проектных 
зарисовок разной сложности.



рисунка;  базовыми  основами
профессионального мышления
и графической культуры.

ПК-2 Способен 
владеть основами 
академической 
живописи, 
приемами работы с 
цветом и цветовыми
композициями.

ПК-2.1 Обладает знанием об 
основах композиционного и 
конструктивного построения, 
о конструировании цвета, о 
цветовых контрастах и 
основных группах цветовых 
гармоний.
ПК-2.2  Использует  основы
академической  живописи,
цветоведения и колористики в
контексте  создания
живописного  произведения  с
учетом  специфики  различных
техник и приёмов в живописи.

Знать: основы академической 
живописи, цветоведения и 
колористики в контексте 
создания живописного 
произведения, основы 
композиционного и 
конструктивного построения, о 
конструировании цвета, о 
цветовых контрастах и основных 
группах цветовых гармоний.
Владеть: навыками создания 
живописного произведения с 
учетом специфики различных 
техник и приёмов в живописи.
Уметь: применять полученные 
навыки в процессе создания 
живописного произведения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Наброски» Б1.В.04. представляет собой дисциплину части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 180
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

76

Аудиторная работа (всего): 76
В том числе: лекции -
Лабораторные занятия 72
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
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обучающихся с преподавателем
Самостоятельная работа обучающихся 104
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Особенности работы с 

архитектурными 
формами.

Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель: получение студентами знаний, умений и навыков по 
овладению принципами быстрого построения 
примитивных монолитных форм.
Задача: изучить особенности, формирующие 
профессиональный изобразительный стиль в изображении 
прямых линий.

2 Особенности работы с 
пластичными формами.

Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель: получение студентами знаний, умений и навыков по 
овладению принципами и особенностями процесса 
изображения сложных поверхностей.
Задача: изучить  особенности,  формирующие
профессиональный изобразительный стиль применительно
к сложным поверхностям.

3 Создание 
стилистических образов 
методом использования 
разных графических 
приёмов.

Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель:  изучить  основные  принципы  создания  двух
основных стилевых направлений в проектном рисовании
Задача: изучить особенности динамического и 
нединамического стилей

4 Перспектива. Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель: изучить особенности использования перспективы в 
проектном рисунке
Задача: угол перспективы в рисунке, динамика и статика, 
выраженные через перспективу



5 Масштаб. Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель: изучить особенности воспроизведения эффекта 
масштабности форм в проектном рисунке
Задачи: угол перспективы, стаффажные фигуры, изменение
детализации  в  изображениях,  изменение  стиля
изображения предметов в уменьшающемся формате

6 Особенности 
профессиональных 
графических приёмов.

Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель: изучить особенности, формирующие современный 
стиль в проектном рисовании.
Задача:  динамика  и  жёсткость  линии,  особенности
применения графических материалов, цвет

7 Методы поиска 
альтернативных 
графических приёмов.

Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель: понять значение и методы поиска альтернативных 
графических приёмов для достижения новых результатов
Задача:  абстракция  и  её  значение,  концептуальность
графических решений, поиск концепции и её выражение

8 Мировые тенденции 
проектной графики в 
архитектуре.

Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель: изучить основные направления современных 
стилевых решений в проектной графике применительно к 
архитектуре
Задача:  линия,  изображение  объемов,  цвет,  стаффажные
элементы, графические средства и приёмы

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика лабораторных занятий:

Тема 1. Особенности работы с архитектурными формами.
Тема 2. Особенности работы с пластичными формами.
Тема 3. Создание стилистических образов методом использования разных графических 
приёмов.
Тема 4. Перспектива.
Тема 5. Масштаб.
Тема 6. Особенности профессиональных графических приёмов.
Тема 7. Методы поиска альтернативных графических приёмов.
Тема 8. Мировые тенденции проектной графики в архитектуре.

Требования к самостоятельной работе студентов

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений, выдаваемых на лабораторных занятиях, по следующим темам: Особенности
работы  с  архитектурными  формами;  Особенности  работы  с  пластичными  формами;
Создание стилистических образов методом использования разных графических приёмов;
Перспектива; Масштаб; Особенности профессиональных графических приёмов; Методы
поиска альтернативных графических приёмов; Мировые тенденции проектной графики в
архитектуре.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации



данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лабораторные занятия:
Целью  работ  является  закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний  и

навыков,  полученных  студентами  в  процессе  получения  методических  указаний  и
рекомендаций;  проведение  лабораторных  работ  с  целью  создания  быстрых  рисунков
позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и объективизировать процедуру оценки
знаний студента.

Лабораторная работа №1.  Особенности работы с архитектурными формами.
Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель: получение студентами знаний, умений и навыков по овладению принципами

быстрого построения примитивных монолитных форм.
Задача: изучить особенности, формирующие профессиональный изобразительный

стиль в изображении прямых линий.

Лабораторная работа №2.  Особенности работы с пластичными формами.
Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель: получение студентами знаний, умений и навыков по овладению принципами

и особенностями процесса изображения сложных поверхностей.
Задача: изучить особенности, формирующие профессиональный изобразительный

стиль применительно к сложным поверхностям.

Лабораторная  работа  №3.  Создание  стилистических  образов  методом
использования разных графических приёмов.

Материал: цветные пишущие средства, бумага



Цель: изучить основные принципы создания двух основных стилевых направлений
в проектном рисовании

Задача: изучить особенности динамического и нединамического стилей

Лабораторная работа №4. Перспектива.
Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель: изучить особенности использования перспективы в проектном рисунке
Задача:  угол  перспективы  в  рисунке,  динамика  и  статика,  выраженные  через

перспективу

Лабораторная работа №5.  Масштаб.
Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель:  изучить  особенности  воспроизведения  эффекта  масштабности  форм  в

проектном рисунке
Задачи:  угол  перспективы,  стаффажные  фигуры,  изменение  детализации  в

изображениях, изменение стиля изображения предметов в уменьшающемся формате

Лабораторная работа №6.  Особенности профессиональных графических приёмов.
Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель:  изучить  особенности,  формирующие  современный  стиль  в  проектном

рисовании.
Задача:  динамика  и  жёсткость  линии,  особенности  применения  графических

материалов, цвет

Лабораторная работа №7.  Методы поиска альтернативных графических приёмов. 
Материал: цветные пишущие средства, бумага
Цель: понять значение и методы поиска альтернативных графических приёмов для

достижения новых результатов
Задача: абстракция и её значение, концептуальность графических решений, поиск

концепции и её выражение 

Лабораторная работа №8.  Мировые тенденции проектной графики в архитектуре.
Материал: цветные пишущие средства, бумага

Цель: изучить основные направления современных стилевых решений в проектной
графике применительно к архитектуре

Задача:  линия,  изображение  объемов,  цвет,  стаффажные  элементы,  графические
средства и приёмы.

При оценке работ студентов принимается во внимание, насколько верно удалось:
• знание об основных характеристиках и особенностях проектного рисунка; 
• знание  о  приемах  создания  различных  стилевых  решений  в  проектном

рисовании;
• умение  создавать  грамотные  с  точки  зрения  пропорций  и  перспективы

копии изображений и объектов; 
• знание  законов,  правил,  приемов  и  средств  рисования,  художественно-

композиционную организацию трехмерного пространства;  
• владение техникой динамического и нединамического рисунка;
• умения  и  навыки  работы  с  различными  графическими  материалами  в

зависимости от стилевого направления и требований;
• аккуратность и высокий уровень технического исполнения,
• художественно-композиционная  культура  представления  графических

композиций,



• креативность, понимание концептуальности стилевого решения.

Самостоятельная работа:
Данный вид работы является обязательным и предназначен для систематического

изучения  материала  дисциплины,  закрепления  и  углубления  навыков;  формирования
культуры  умственного  труда  и  самостоятельного  поиска  нужной  информации,
практической  проработки  навыков.  В  самостоятельную  работу  входят:  подготовка  к
просмотру, домашние задания по эскизированию.

Домашние  задания  в  основном  предполагают  ручное  эскизирование.  Оно
обусловлено  необходимостью  зрительной  подачи  новых  креативных  решений,
востребованных  современным  дизайном.  Данный  вид  работы  является  наиболее
эффективным методом активизации творческих механизмов сознания.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Особенности работы 
с архитектурными формами.

УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3 
ПК-2.1
ПК-2.2

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 2. Особенности работы 
с пластичными формами.

УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3 
ПК-2.1
ПК-2.2

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 3. Создание 
стилистических образов 
методом использования 
разных графических 
приёмов.

УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3 
ПК-2.1
ПК-2.2

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 4. Перспектива. УК-6.1.
УК-6.2.

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3 
ПК-2.1
ПК-2.2

Тема 5. Масштаб. УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3 
ПК-2.1
ПК-2.2

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 6. Особенности 
профессиональных 
графических приёмов.

УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3 
ПК-2.1
ПК-2.2

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 7. Методы поиска 
альтернативных графических
приёмов.

УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3 
ПК-2.1
ПК-2.2

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

Тема 8. Мировые тенденции 
проектной графики в 
архитектуре.

УК-6.1.
УК-6.2.
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3 
ПК-2.1
ПК-2.2

- выполнение лабораторной работы
- предварительный просмотр

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Предварительный просмотр

Во время предварительного просмотра преподаватель оценивает качество и творческую
составляющую  студенческих  работ,  оценивает  результаты  выполненных  заданий,  объём
представленных работ,  возникшие трудности  в  выполнении  поставленных задач и  предлагает
пути их исправления.

В  контексте  каждого  творческого  задания  (серия  быстрых  рисунков)  преподавателем
оценивается знание об основных характеристиках и особенностях проектного рисунка;  знание о
приемах  создания  различных  стилевых  решений  в  проектном  рисовании;  умение  создавать
грамотные с точки зрения пропорций и перспективы копии изображений и объектов;  знание
законов, правил, приемов и средств рисования,  художественно-композиционную организацию



трехмерного  пространства;   владение  техникой  динамического  и  нединамического  рисунка;
умения и навыки работы с различными графическими материалами в зависимости от стилевого
направления  и  требований;  аккуратность  и  высокий  уровень  технического  исполнения,
художественно-композиционная культура представления графических композиций, креативность,
понимание концептуальности стилевого решения.

Оценка результатов лабораторных работ осуществляется во время проведения итоговых
просмотров на каждом контрольном этапе дисциплины «Наброски».  Преподаватель оценивает
грамотность подачи, знание нюансов оформления, чистоту и аккуратность демонстрации.

Шкала оценивания:
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован  высокий

уровень  знаний  и  умений,  необходимых  для  выполнения  задания.  Работа  полностью
соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована
отличная способность применять имеющиеся знания и умения для решения практических
задач.  Высокий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Соответствие  выбранных
методов поставленным задачам.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если продемонстрирован средний уровень
знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа в основном соответствует
требованиям профессиональной деятельности. Продемонстрирована хорошая способность
применять  имеющиеся  знания  для  решения  практических  задач.  Средний  уровень
креативности. Выбранные методы в целом соответствуют поставленным задачам.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
низкий уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания. Работа частично
соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.  Продемонстрирована
удовлетворительная способность  применять  имеющиеся знания и  умения для  решения
практических  задач.  Низкий  уровень  креативности,  самостоятельности.  Выбранные
методы частично соответствуют поставленным задачам.
Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  продемонстрирован
неудовлетворительный уровень знаний и умений, необходимых для выполнения задания.
Работа  не  соответствует  требованиям  профессиональной  деятельности.
Продемонстрирована  неудовлетворительная  способность  применять  имеющиеся  знания
для  решения  практических  задач.  Недостаточный  уровень  креативности  и
самостоятельности. Выбранные методы не соответствуют поставленным задачам

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Итоговый просмотр

На итоговый просмотр, учащийся предоставляет определенный перечень работ, в том числе:

1. Аудиторные задания (весь объём законченных вариантов работы), согласно темам и
задачам, представленным в рабочей программе.

2. Задания, выполненные самостоятельно (весь объём законченных вариантов работы),
согласно темам и задачам, представленным в рабочей программе.

На  итоговом  испытании  студент  должен  продемонстрировать  знание  базовых
понятий данной дисциплины, ее основных разделов и направлений,  основных методов
создания быстрых рисунков в различных техниках.

В процессе оценивания рассматриваются знания и умения студента:
 знание об основных характеристиках и особенностях проектного рисунка; 
 знание о приемах создания различных стилевых решений в проектном рисовании;
 умение  создавать  грамотные  с  точки  зрения  пропорций  и  перспективы  копии

изображений и объектов; 



 знание  законов,  правил,  приемов  и  средств  рисования,  художественно-
композиционную организацию трехмерного пространства;  

 владение техникой динамического и нединамического рисунка;
 умения и навыки работы с различными графическими материалами в зависимости

от стилевого направления и требований;
 аккуратность и высокий уровень технического исполнения,
 художественно-композиционная культура представления графических композиций,
 креативность, понимание концептуальности стилевого решения.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70



Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Неклюдова, Т. П. Рисунок: учебное пособие / Т. П. Неклюдова, Н. В. Лесной; 

Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - 260 с. Имеются экземпляры в отделах 
ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные



специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины:
«Стратегии личностно-профессионального развития».

Целью изучения дисциплины является адаптация обучающихся первого курса к
условиям осуществления основных направлений, процессов в деятельности вуза, знаком-
ство с возможностями проектирования и построения жизненно-образовательного маршру-
та в университете.

Задачи дисциплины:
Адаптация обучающихся первого курса в университете, знакомство со специфи-

кой осваиваемой образовательной программы:
 знакомство обучающихся с особенностями организации процесса обучения и

воспитания в рамках осваиваемой образовательной программы, программ дополнитель-
ного профессионального образования, молодежной и международной политики универси-
тета в рамках расширения возможностей, обучающихся;

 адаптация к условиям и формам организации деятельности университета как
следующей ступени образования;

Знакомство  обучающихся  с  возможностями  проектирования  и  построения
жизненно-образовательного маршрута:

 определение  и  реализация  приоритетности  собственной  деятельности  и
способов ее совершенствования на основе самооценки, инструментов диагностики; 

 создание проекта персонального учебного плана, обеспечивающего индивиду-
альную образовательную траекторию в обучении профессии;

 формирование умения организовать и руководить работой команды, вырабаты-
вая командную стратегию для достижения поставленной цели.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компе-
тенции

Результаты освоения обра-
зовательной программы

(ИДК)

Результаты обучения по дисципли-
не

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принци-
пов образования 
в течение всей 
жизни

УК.6.1.  Оценивает  личност-
ные ресурсы по достижению
целей саморазвития и управ-
ления  своим  временем  на
основе принципов образова-
ния в течение всей жизни
УК.6.2.  Критически  оце-
нивает  эффективность  ис-
пользования  времени  и
других ресурсов при реали-
зации траектории саморазви-
тия

Знать: 
- методы генерирования новых идей
при  решении  практических  задач,  в
том  числе  в  междисциплинарных
областях;
- стратегии поведения в нестандарт-
ных  ситуациях,  которые  могут  воз-
никнуть  в  процессе  коммуникации,
пути их решения;
-  характеристики  и  механизмы
процессов  саморазвития  и  самореа-
лизации личности.
Уметь: 
- выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития;
-  применять  технологии  создания  и
работы в командах, пути формирова-
ния и развития лидерского потенциа-
ла,  методики  управления  конфлик-
тами и стрессами
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-  грамотно  управлять  своим  време-
нем, как наиболее ценным ресурсом.
Владеть: 
-  навыками  определения  и  реализа-
ции приоритетности собственной де-
ятельности  и  способов  ее
совершенствования  на  основе  само-
оценки
- навыками создания проекта персо-
нального  учебного  плана,  обеспе-
чивающего индивидуальную образо-
вательную  траекторию  в  обучении
профессии
-  умением  организовать  команду  и
руководить ее работой, вырабатывая
командную  стратегию  для  достиже-
ния поставленной цели

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Цикл (раздел) ОПОП: Факультативная дисциплина

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной ауди-
торной работы (лекции/практические занятия/  лабораторные работы),  контактной внеа-
удиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период
аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  препода-
вателем и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) группо-
вые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая тематика
занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы
обучения.  В  случае  реализации  образовательной  программы в  заочной  /  очно-заочной
форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значи-
тельной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требо-
вания к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не за-
висят от формы реализации образовательной программы.
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№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Стратегии личностно-про-

фессионального  развития
студентов в образователь-
ной среде вуза

Философия  будущего:  что  такое  современный  уни-
верситет?
Трансформация  БФУ  (стратегия  и  стратегические
проекты),  структура  университета  и  организация
основных процессов в университете
Введение в ОПОП
Индивидуальная карт развития студента (инструмен-
ты  диагностики,  возможности  построения  маршру-
тов)
Рейтинг студентов
Мониторинг удовлетворенности студентов

2 Введение  в  электронную
среду вуза

Знакомство с ЭИОС вуза (личный кабинет, электрон-
ное расписание, электронная зачетка, образовательная
программа)
Электронные библиотечные системы вуза
Электронное обучение. Работа с учебным курсом: на-
вигация по курсу, типы заданий, просмотр оценок и
т.д.
Электронное портфолио. Структура портфолио.
Мониторинг удовлетворенности студентов

3 Введение  в  социо-комму-
никативную среду вуза

Межличностное  общение.  Межкультурное  взаи-
модействие
Технологии управления конфликтами и стрессами
Командная работа и лидерство
Мониторинг удовлетворенности студентов.

4 Введение  в  проектную
среду вуза

Проектный университет: возможности студентов
«Вход  в  науку»  -  участие  в  научно  -  исследо-
вательских проектах
Социально  -образовательная  инициатива  –  социаль-
ные проекты
От инновационного проекта к молодежному предпри-
нимательству
Распределение по проектным группам, проектная ра-
бота
Мониторинг удовлетворенности студентов

6. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся по дис-
циплине

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1. Философия будущего: что такое современный университет?
2. Трансформация БФУ (стратегия и стратегические проекты), структура универ-

ситета и организация основных процессов в университете.
3. Введение в ОПОП.
4. Индивидуальная карта развития студента (инструменты диагностики, возмож-

ности построения маршрутов).
5. Рейтинг студентов.
6. Знакомство с ЭИОС вуза (личный кабинет, электронное расписание, электрон-

ная зачетка, образовательная программа).
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7. Электронные библиотечные системы вуза.
8. Электронное обучение. Работа с учебным курсом: навигация по курсу, типы за-

даний, просмотр оценок и т.д.
9. Электронное портфолио. Структура портфолио.
10. Межличностное общение. Межкультурное взаимодействие.
11. Технологии управления конфликтами и стрессами.
12. Командная работа и лидерство.
13. Проектный университет: возможности студентов.
14. «Вход в науку» - участие в научно - исследовательских проектах.
15. Социально -образовательная инициатива – социальные проекты.
16. От инновационного проекта к молодежному предпринимательству.
17. Распределение по проектным группам, проектная работа.

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная  работа  студентов  организуется  с  целью  формирования  компе-

тенций. Самостоятельная работа осуществляется в виде: изучения литературы; эмпириче-
ских данных по публикациям и из практики работы педагога; работы с теоретическим
материалом; самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины; поиска и обзора ли-
тературы и электронных источников; чтения и изучения учебника и учебных пособий;
подготовки эссе; составления структурно-логических схем; подготовки групповых или ин-
дивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогиче-
ские работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образо-
вательной  программы,  пользуются  предоставленными академическими  правами  и  сво-
бодами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,
средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и
применение  авторских  программ и  методов  обучения и  воспитания в  пределах реали-
зуемой образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  препода-
вателем и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) группо-
вые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, од-
нако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результа-
там студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
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На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполня-
ется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, контрольные ра-
боты, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обме-
ном знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная работа,
представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпириче-

ских данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивиду-
альных работ,  работа с  лекционным материалом,  самостоятельное изучение отдельных
тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении  обу-
чающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных
между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обу-
чающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на раз-
личных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Стратегии лич-
ностно-профессио-
нального развития 
студентов в образо-
вательной среде 
вуза

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы
по  достижению  целей  саморазвития  и
управления  своим временем на  основе
принципов образования в течение всей
жизни

Индивидуальная  карта
развития

Введение в элек-
тронную среду вуза

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы 
по достижению целей саморазвития и 
управления своим временем на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни

Портфолио

Введение в социо-
коммуникативную 
среду вуза

УК-6.2  Критически  оценивает  эффек-
тивность  использования  времени  и
других ресурсов при реализации траек-
тории саморазвития

Эссе

Введение в проект-
ную среду вуза

УК-6.2  Критически  оценивает  эффек-
тивность  использования  времени  и
других ресурсов при реализации траек-
тории саморазвития

Проект

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

 Индивидуальная карта развития
 Портфолио
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 Эссе
 Проект

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится с использованием бально-рейтинговой си-
стемы оценивания по результат выполнения контрольных заданий.

Вид оценочного
средства

Критерии оценивания Балл
(максимально)

Индивидуальная
карта развития

1.  Пройдено  тестирование  на  площадке  Центра
развития компетенций и карьеры БФУ.
2. Представлена информация не менее чем в 50%
разделов  индивидуальной  карты  развития  обу-
чающегося.

30

Портфолио Представлена  информация  не  менее  чем  в  50%
разделов портфолио

30

Эссе 1.  Структура  и  организация:  эссе  должно  иметь
четкую структуру и логическое построение, вклю-
чая введение, тезис, аргументы и заключение.
2. Глубина и качество анализа: обучающийся дол-
жен  продемонстрировать  глубокое  понимание
темы, а также способность к анализу и оценке раз-
личных точек зрения.
3.  Использование  источников:  эссе  должно  быть
основано на широком круге достоверных источни-
ков, включая академические статьи, книги и другие
публикации.
4. Языковые навыки: обучающийся должен проде-
монстрировать достаточный уровень языковых на-
выков,  включая  грамматику,  пунктуацию,  пра-
вописание и стиль.
5. Оригинальность: не менее 80% оригинальности
текста, объем – не менее 3000 и не более 5000 зна-
ков с пробелами.
6.  Развитие  аргументации:  обучающийся  должен
развивать свои аргументы и поддерживать их при-
мерами и доказательствами.
7.  Критическое  мышление:  обучающийся  должен
проявлять критическое мышление и способность к
анализу и оценке различных точек зрения.
8. Соответствие теме: эссе должно соответствовать
теме и заданию, представленному преподавателем.

10

Проект 1. Проект отражает современные тенденции и про-
блемы в области создания проекта.
2. Описание проекта соответствует поставленным
целям и имеет логичную структуру.
3.  Использованы различные ресурсы для получе-
ния информации и поддержки своего проекта.
4.  Степень  самостоятельности  в  выполнении
проекта и принятии решений.
5. Учтены рекомендаций полученные от препода-
вателя (при наличии) для улучшения проекта или

30
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приведены  аргументы  в  пользу  внедрения  иных
улучшений.

Итого 0

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержатель-
ное  описание
уровня

Основные признаки вы-
деления  уровня  (этапы
формирования  компе-
тенции, критерии оцен-
ки сформированности)

Пятибалль-
ная  шкала
(академи-
ческая)
оценка

Двух-
балль-
ная ша-
кала,
зачет 

БРС,  %
освое-
ния
(рейтин
говая
оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая
деятельность

Включает  нижестоя-
щий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/зада-
чу  теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,  тех-
нологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний и уме-
ний  в  более
широких  кон-
текстах  учеб-
ной и профес-
сиональной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени само-
стоятельности
и инициативы

Включает  нижестоя-
щий  уровень.  Способ-
ность  собирать,  си-
стематизировать,  ана-
лизировать  и  грамотно
использовать  информа-
цию из самостоятельно
найденных  теоретиче-
ских  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положе-
ния  или  обосновывать
практику применения

хорошо 71-85

Удовлетво-
рительный
(достаточ-
ный)

Репродуктив-
ная  деятель-
ность

Изложение  в  пределах
задач  курса  теоретиче-
ски  и  практически
контролируемого  мате-
риала

удовлетво-
рительно

55-70

Недостаточ-
ный 

Отсутствие признаков удовлетворитель-
ного уровня

неудовле-
творитель-
но

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература

9



1. Марчук, Н. Ю. Профессиональное становление и развитие личности: професси-
онально-личностная  направленность:  монография  /  Н.  Ю.  Марчук.  -  3-е  изд.,  стер.  -
Москва: ФЛИНТА, 2021. - 261 с. - ISBN 978-5-9765-2565-8. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1844007 

2. Стратегические коммуникации. Теория и практика: учебное пособие для студен-
тов вузов / В. А. Евстафьев, Т. Э. Гринберг, М. А. Кузьменкова [и др.]; под ред. В. А. Ев-
стафьева, Т. Э. Гринберг. - Москва: Издательство «АспектПресс», 2023. - 262 с. - ISBN
978-5-7567-1261-2.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/
2052257

3. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учеб. по-
собие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-
9765-1895-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042547 

Дополнительная литература:
1. Пахтусова, Н. А. Становление сетевой идентичности личности в условиях вирту-

альной образовательной среды: монография / Н. А. Пахтусова, Н. В. Уварина, А. В. Са-
вченков. - (изм. и доп.). - Москва: Первое экономическое издательство, 2021. - 234 с. -
ISBN  978-5-91292-370-8.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/
product/1976019

2. Пикулева, О. А. Психология самопрезентации личности: монография / О.А. Пи-
кулёва.  — Москва:  ИНФРА-М, 2024.  — 320 с.  — (Научная мысль).  -  ISBN 978-5-16-
006926-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2072447 

3. Психологическое воздействие: механизмы, стратегии, возможности противодей-
ствия / под ред. А. Л. Журавлева, Н. Д. Павловой. - Москва: Институт психологии РАН,
2012. - 368 с. - (Труды Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0220-2. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059530 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов конфе-
ренций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
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-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,  обеспе-
чивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных ресур-
сов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий ис-
пользуются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими сред-
ствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекци-
онного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) ис-
пользуются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным
лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в ин-
тернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-
рудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университе-
том могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техниче-
ские средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Time-менеджмент».

Цель дисциплины:
-  обучение  бакалавров  методам  организации  своей  деятельности,  выработке

навыков  самоорганизации,  мотивации,  и  целеполаганию,  планированию,  расстановке
приоритетов,  делегированию  полномочий,  эффективному  чтению,  контролю  и  оценке
личных показателей деятельности;

-  формирование  комплексных  теоретических  знаний  общей  концепции  тайм-
менеджмента,  процессов  планирования  на  личном,  командном  уровнях  и  методов
целеполагания,  а  также  приобретение  практических  навыков  применения  различных
методик тайм-менеджмента на практике;

- умение применять современные подходы и методики на практике.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-6. 
Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни

УК-6.1. Оценивает личностные
ресурсы по достижению целей 
саморазвития и управления 
своим временем на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.
УК-6.2. Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при
реализации траектории 
саморазвития

Знать:
-  сущность  понятий  «Time-
менеджмент»,  «личная  система  Time-
менеджмента», «временные
ресурсы», «временная компетентность
менеджера»;
- инструменты тайм-менеджмента;
-  корпоративные  стандарты  тайм-
менеджмента;
-  цели  и  функции  и  тайм-
менеджмента.
-  исторически  сложившееся  и
современные  отечественные  и
зарубежные концепции
управления временем;
Уметь:
-  оценивать  свои  реальные  резервы
времени  и  рационально  их
использовать;
оценивать  свои  реальные  резервы
времени  и  рационально  их
использовать;
формулировать  стратегические  и
тактические  цели  в  соответствии  с
критериями КИНДР и SMART;
делегировать  дела  с  низким  уровнем
приоритета;
-  выделять  временные  резервы
рабочего  времени  под  новые  задачи
или проекты;
-  планировать  и  высвобождать  время
для  отдыха  и  восстановления  своих
сил;



Владеть:
-  знаниями  и  определенными
навыками  планирования  и
целеполагания;
-  знаниями  и  определенными
навыками  эффективного
использования рабочего времени.
-  осознанным  выбором  способов  и
методов тайм-менеджмента;
-  знаниями  и  определенными
умениями  в  разработке  личной
системы Time-менеджмента.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Time-менеджмент» (Б1.В.ДВ.05.02) представляет собой дисциплину
по выбору части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

38

Аудиторная работа (всего): 38
В том числе: лекции 10
практические занятия 26
Групповая, индивидуальная консультация и иные
виды учебной деятельности, предусматривающие
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся 34
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 
зачет -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Теория Time-менеджмента 1.  Введение в Time-менеджмент
2. Time-менеджмент,  его  значение  в

планировании работы
3. Целеполагание.  Виды

планирования
2 Инструменты Time-менеджмента 1. Инструменты  и  методы

планирования  и  распределения
времени

2. Поглотители  времени.  Ресурсы
времени

3. Мотивация в Time-менеджменте
3 Практика Time-менеджмента 1. Стресс.  Традиционные.

Нетрадиционные формы борьбы со
стрессом

2. Отдых,  как  условие  успешного
Time-менеджмента

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Введение в Time-менеджмент.
Предпосылки возникновения Time-менеджмента, основные этапы его зарождения и

развития.  Эволюция  теории  об  эффективной организации времени.  Тейлоризм Период
«классического»  тайм-менеджмента.  «Советский  ТМ».  Современный Time-менеджмент
(конец ХХ начало ХХI вв). Концепция Ст. Кови о достижении личностной зрелости.

2. Time-менеджмент, его значение в планировании работы
Древние  философы  о  времени  и  пользе  его  рационального  использования.

Сущность  и  функции  Time-менеджмента.  Основные  направления  Time-менеджмента.
Time-менеджменте  как  составляющая  самоменеджмента.  Временная  компетентность
менеджера.



3. Целеполагание. Виды планирования.
Методы  и  технологии  Time-менеджмента  как  элемента  системы  управления

организацией.  Целеполагание  как  определение  ключевого  направления  развития,
планирования и разработки плана достижения поставленных целей. Основные принципы
и  критерии  постановки  целей  (КИНДР,  SMART).  Сущность  планирования  рабочего
времени. «Золотые» пропорции планирования времени.

4. Инструменты и методы планирования и распределения времени.
Принципы  эффективного  использования  рабочего  времени,  методы  его  учета  и

измерения.  Оценка  процесса  расходования  и  потери  времени  в  зарубежных  и
отечественных  организациях.  Анализ  планирования  рабочего  времени  руководителя
способы  его  оптимизации.  Причины  дефицита  времени  и  его  инвентаризация.
Классические техники деловой активности: Основы и принципы делегирования. Правила
делегирования. Понятие успеха- неуспеха. Система критериев успеха.

5. Поглотители времени. Ресурсы времени.
Хронофаги:  понятие  и  их  виды.  Оценка  использования  времени,  выявление

базовых  и  второстепенных  дел.  Способы  выявления  хронофагов.  Оптимизация
стандартных  процессов  деятельности  и  временных  затрат.  Заповеди  распределения
времени руководителем. Правило TRAF. Технические форсмажоры. Ассертивность в тайм
менеджменте. Анализ и работа с «поглотителями» времени.

6. Мотивация в Time-менеджменте.
Мотивация и мотивы деятельности. Мотивация в тайм-менеджменте как условие

достижения цели. Соответствие внутренней мотивации поставленным целям. Маленькие
хитрости» самомотивации. Преобразование «цели» в «путь» достижения промежуточных
целей. Правила формулы успеха. Оптимизация персональной деятельности менеджера.

7. Стресс. Традиционные и нетрадиционные способы борьбы со стрессом. 
Понятие стресса и его динамики. Грамотное планирование рабочего времени и
рациональное  распределение  обязанностей  между  сотрудниками.  Методы

рационального использования времени как способ предупреждения стресса. Повышение
фрустрационной стрессоустойчивости. ГЭД личности.

8. Отдых как условие успешного Time-менеджмента.
Индивидуальные биоритмы человека: определение своих биоритмов. Сознательное

использование  своих  возможностей  в  процессе  управления  течением  имеющегося  в
распоряжении  времени.  Переключение  в  отдыхе  с  работы  и  восстановление  сил.
Творческая  лень.  Эффективный  сон.  Переживание  момента.  Развитие  качеств,
необходимых для успешного корпоративного тайм-менеджмента.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1. Time-менеджмент
Видеопрезентация и обсуждение рефератов на темы:
- Период тейлоризма в развитии ТМ (Ф.Тейлор, А.Н.Гастев, П.М.Керженцев)
- Период "классического" тайм-менеджмента и его представители
- Л.Й.Зайверт о рациональном использовании времени.
- Система управления временем Б. Франклина.
- Система хронометража А.А. Любищева,
- Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера.
- Концепция Ст. Кови о достижении личностной зрелости

2. Time-менеджмент, его значение
Индивидуальная  работа  студентов  с  раздаточным  материалом  о  сущности  и

назначении ТМ.
- прочитать;
- кратко ответить письменно на вопросы (5 вариантов);



- подготовиться к устному сообщению по указанной теме («Древние философы о
времени  и  его  рациональном  использовании»,  «Сущность  ТМ»,  «Зачем  современному
деловому человеку ТМ?», «Концепции контроля времени гарвардской школы бизнеса»,
«Временная  компетентность  менеджера.  и  т.п.)

3. Целеполагание
- УПР «15 желаний»
-  Анализ  желаний  с  позиций  критериев  и  характеристик  цели  КИНДР  (конкретность,
измеримость, назначенность, достижимость, реалистичность.)
-  Коррекция  наиболее  значимых  для  субъекта  целей.  Любая  жизненная  цель,
«пропущенная»  через  все  критерии,  обретает  законченный образ  или  отклоняется  как
несостоятельная.
- УПР «Дерево целей» (проводится в микрогруппах)

3. Инструменты планирования в ТМ
- УПР «Уточнение своих приоритетов» (по методу АВС) (работа  ведется  в  парах или
тройках)

Ситуация: Вы –руководитель успешно развивающейся фирмы.
1. составить список своих всех будущих задач;
2. систематизировать их по важности и установить очередность;
3. пронумеровать эти задачи;
4. оценить задачи соответственно по категориям A, B и C;
5. задачи категории А (15 % общего их количества) решает первый руководитель;
6. задачи категории B (20 %) подлежат перепоручению;
7.  задачи  категории  C  в  силу  своей  малозначимости  подлежат  обязательному

перепоручению.
8. Анализ полученных результатов.

- УПР «Матрица Эйзенхауэра» (индивидуальная работа)
1. Записать все свои дела на ближайшие 10 дней
2. Распределить их по группам, используя два основных критерия -  важность и

срочность.
- УПР «Аудит времени» (вариант 2 - сетка)

1.  Составить сетку затрат своего времени за  прошедшую неделю (ниже пример
сетки)  и  проанализировать  с  точки  зрения  рациональности  использования  временных
ресурсов (задание дается заранее).

2. проанализировать, на что и сколько ушло времени.
3.  исследовать  свои  резервы.

4. Поглотители времени. Ресурсы времени.
- УПР «Определение воров, или поглотителей своего времени»

1.Работа  в  микрогруппе.  Устно  проговаривают,  что  именно  можно  назвать
«ворами» времени, 

2.Индивидуально заполняют 1 столбик таблицы по предложенному образцу. Найти
не менее 7-10 «воров» времени, кроме указанных.

3.  Работа  в  микрогруппе.  Устно  анализируются  причины  появления  «воров»  и
определяются способы борьбы с ними.

4. Индивидуально заполняется 2 и 3 столбики.
5.  Анализ  полученных  результатов  в  микрогруппе,  коллективная  коррекция

методов борьбы с хронофагами.
- УПР «Правильно выражай мысли»

Один из «воров» - неумение точно и кратко говорить.
Работа с раздаточным материалом в микрогруппах согласно заданиям.



1. Отдать распоряжение
2. Сообщить кратко полученную информацию
3. Выразить свое отношение к происходящему в отделе
4.  Выразить  удовлетворение  полученными  работником  результатами  его

исследований.

Требования к самостоятельной работе студентов:
Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам: Введение  в  Time-менеджмент.
Time-менеджмент,  его  значение  в  планировании  работы.  Целеполагание.  Виды
планирования.  Инструменты  и  методы  планирования  и  распределения  времени.
Поглотители  времени.  Ресурсы  времени.  Мотивация  в  Time-менеджменте.  Стресс.
Традиционные.  Нетрадиционные  формы  борьбы  со  стрессом.  Отдых,  как  условие
успешного Time-менеджмента

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.



Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Теория Time-менеджмента УК-6.1, УК-
6.2

Опрос, контрольная работа

Инструменты Time-
менеджмента

УК-6.1, УК-
6.2

Опрос, контрольная работа

Практика Time-менеджмента УК-6.1, УК-
6.2

Опрос

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
Контрольная работа по теме:

1. Тайм-менеджмент его значение в планировании работы  
2. Методы, инструменты планирования в тайм-менеджменте

Примерный список рефератов:
1. Период тейлоризма в развитии ТМ (Ф.Тейлор, А.Н.Гастев, П.М.Керженцев).
2. Период «классического» тайм-менеджмента и его представители.
3. Л.Й.Зайверт о рациональном использовании времени.



4. Система управления временем Б. Франклина.
5. Система хронометража А.А. Любищева.
6. Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Что представляет собой тайм-менеджмент?
2. Что такое цель. Какими характеристиками обладает цель?
3. Что такое ценность. Иерархия ценностей
4. Что такое "иерархия целей"?
5. В чем состоит суть принципов SMART и SMARTER?
6. Поглотители времени.
7. Что такое прокрастинация? Основные причины.
8. Способы совладения с прокростинацией.
9. Направления расходования времени.
10. Что такое хронометраж? Алгоритм хронометража?
11. Хронограмма рабочего дня и недели.
12. Подходы к планированию времени.
13. Инструменты обзора задач.
14. Инструменты планирования времени.
15. Инструменты приоритетзации.
16. Каков основной принцип расстановки приоритетов?
17. Инструменты самомотивации.
18. Оптимизация расходов времени.
19. Тайм-менеджмент в организации.
20. Делегирование полномочий.
21. Организация времени сотрудников.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,

хорошо 71-85



более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Резник, С. Д. Основы личной конкурентоспособности: учебное пособие / С. Д. 

Резник, А.А. Сочилова; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С. Д. Резника. — 3-е 
изд., стер. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 251 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Персональный  менеджмент:  учебник  /  С.  Д.  Резник,  В.  В.  Бондаренко,  Ф.  Е.

Удалов, И. С. Чемезов; под общ. ред. С. Д. Резника. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва:  ИНФРА-М,  2020.  —  453  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Иванова,  С.  Тайм-менеджмента  нет:  психология  дружбы  со  временем:
практическое руководство / С. Иванова. - Москва: Альпина Паблишер, 2021. - 151
с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025



 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Урбомониторинг и кадастровый учет зеленых
насаждений».

Цель  дисциплины получение  знаний  и  навыков  по  инвентаризации  и  оценке
зеленых насаждений. 

Задачи изучения дисциплины:
1. овладеть методами мониторинга городской среды;
2. проводить оценку степени воздействия негативных факторов городской среды на

объекты растительного мира; 
3. научиться осуществлять инвентаризацию зеленых насаждений и реализовывать

мероприятия  по  внешнему  благоустройству  и  озеленению  территорий  для  создания
благоприятных санитарных и гигиенических  условий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источники 
информации с целью выявления
их противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать: 
-  научные методологические основы
мониторинговых  исследований
урбанизированных территорий;
Уметь:
- критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
анализировать социально значимые 
проблемы;
Владеть:
-  способностью  к  абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;

ПК-7 
Способность 
анализировать 
и определять 
требования к 
дизайн-
проекту и 
синтезировать 
набор 
возможных 
решений 
задачи или 
подходов к 
выполнению 
дизайн-
проекта.

ПК-7.1 Обладает знанием о 
технологиях, материалах и 
приёмах работы для 
выполнения полученного 
задания.
ПК-7.2 Анализирует 
художественные, 
конструкторские и др. 
особенности различных 
процессов/материалов/исходных
данных для создания дизайн-
продукта.

Знать:
-  перечень  и  содержание  основных
нормативных  документов  по
организации  кадастра  зеленых
насаждений,  систему  контроля
состояния зеленых насаждений;
- цели, задачи и методику проведения
инвентаризации зеленых насаждений.
Уметь:
-  определять  и  диагностировать
причины  снижения  устойчивости,
ослабления,  усыхания,  потери
полезных  свойств  и  функций
различных  типов  зеленых
насаждений;
-  уметь  применять  современную
информационную технику и средства



для целей урбомониторинга;  
- проводить инвентаризацию зеленых
насаждений, выполнять мероприятия
по уходу за зелеными насаждениями
с  максимальным  сохранением  их
экологической роли. 
 Владеть:
-  методами  и  приемами
урбомониторинга  для
своевременного  обнаружения
негативных последствий загрязнения
среды  и  других  воздействий  на
состояние зеленых насаждений;
-  методами   проведения
инвентаризации  зеленых насаждений
и  получения  характеристик
состояния насаждений.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Урбомониторинг  и  кадастровый  учет  зеленых  насаждений»
Б1.В.ДВ.08.02  представляет  собой  дисциплину  по  выбору  части  учебного  плана,
формируемой участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

Объем дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

38

Аудиторная работа (всего): 38
в т. числе:
Лекции -
Практические занятия -
Лабораторные работы 36
Контроль самостоятельной работы 2
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 34

Вид промежуточной аттестации -



обучающегося (зачет / экзамен)

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Город и окружающая среда 1.1. Понятие «город», классификация
и типология городов
1.2. Город как экосистема
1.3. Окружающая среда в городе

2 Растительные  сообщества  городской
среды

2.1.  Роль  зеленых  насаждений  в
жизни городов
2.2.  Экологический состав городской
флоры
2.3.  Озелененность
урбанизированных  территорий  как
индикатор  их  экологического
благополучия

3 Влияние  городских  условий  на
зеленые насаждения

3.1.   Характер  воздействия
урбанизации на  зеленые  насаждения
города
3.2.  Антропогенные  факторы,
оказывающие  неблагоприятное
воздействие  на  флору  крупных
городов
3.3.  Устойчивость  растений  к
антропогенным воздействиям

4 Мониторинг городской среды 4.1.  Экологический  мониторинг
состояния городской среды
4.2. Средства мониторинга городской
среды
4.3. Организация и проведение работ
по мониторингу состояния городских
почв, атмосферного воздуха и водных
объектов



5 Инвентаризация как  основа кадастра
зеленых насаждений

5.1.  Понятие,  цели  и  задачи
инвентаризации
5.2.  Методика проведения
5.3. Порядок оформления документов
5.4.  Постановка  на  учет  зеленых
насаждений  города.  Кадастровый
паспорт

6 Проблемы  сохранения  зеленых
насаждений в городах

6.1.  Основные проблемы сохранения
городских зеленых насаждений
6.2.  Проблемы  правовой  и
организационной  охраны  зеленых
насаждений в городах
6.3.  Недостаточность  экономических
мер,  направленных  на  сохранение  и
воспроизводство зеленых насаждений

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Практическое занятие 1. Город как геоэкосистема 
План проведения занятия
1.  Урбанизация  как  процесс,  основные  причины и  закономерности  образования

урбанизированных территорий.
2.  Город  и  окружающая  природная  среда  –  взаимосвязь  и  особенности

взаимодействия.
3. Источники и факторы воздействия городской среды на растительность. 
4. Природный каркас города. 

Практическое  занятие  2  (семинар).  Нормативно-правовая  база  организации
кадастра зеленых насаждений в городе

План проведения занятия
1. ФЗ «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ; ФЗ

«Об  особо  охраняемых  природных  территориях»  от  14  марта  1995  г.  №  33-ФЗ  (с
изменениями и дополнениями от 12 марта, 23 июня 2014 г.).

2. Правила обращения с зелеными насаждениями в городах от 15.12.99 №153 «Об
утверждении  Правил  создания,  охраны  и  содержания  зеленых  насаждений  в  городах
Российской Федерации».

3. Нормативные правовые акты в области охраны зеленых насаждений в городах
РФ.

4. Кадастр зеленых насаждений как составляющая системы городского кадастра. 

Практическое занятие 3.  Компоненты и факторы антропогенного воздействия на
зеленые насаждения в городах

План проведения занятия

1. Используя материалы доклада об экологической обстановке в Калининградской
области построить диаграмму выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
городах области: 



а) от автотранспортных средств;
б) от стационарных промышленных источников.
2.  Провести  сравнительный  анализ  сточных  вод  в  городах  Калининградской

области  (Багратионовске,  Гусеве,  Краснознаменске,  Советске,  Черняховске),  используя
материалы доклада.

3.  Используя  доклады,  Красную  книгу  Калининградской  области  представить
список  интродуцентов  редких  и  исчезающих  растений,  произрастающих  в  городах  и
парках области. Данные представить в форме табл. 1.

Практическое  занятие  4.  Дендрологическое  обследование  городских  зеленых
насаждений

Дендрологическое  обследование  городских  зеленых  насаждений  предполагает
оценку  санитарного  состояния  деревьев  –  их  качественной  характеристики,  которая
определяется по соотношению деревьев разных категорий состояния. 

Категория состояния деревьев – интегральная балльная оценка состояния деревьев
по комплексу визуальных признаков (густоте и цвету кроны, наличию и доле усохших
ветвей  в  кроне  и  др.).  Используется  следующая  шкала  категорий:  1  –  здоровые  (без
признаков  ослабления),  2  –  ослабленные  (усыхание  отдельных  ветвей),  3  –  сильно
ослабленные (усыхание ветвей до 2/3 кроны), 4 – усыхающие (усыхание более 2/3 ветвей
кроны), 5 – свежий сухостой, 6 – старый сухостой. Данные по оценке состояния деревьев
представляют в виде перечетной ведомости (табл.2).

Степень  ослабления  (состояния)  насаждения  на  выделе  в  целом  или  каждой
древесной породы определяется как средневзвешенная величина оценок распределения
запаса деревьев разных категорий состояния. Если значение средневзвешенной величины
не превышает 1,5 – насаждение относят к здоровым; 2,5 – к ослабленным; 3,5 – к сильно
ослабленным; 4,5 – к усыхающим; более 4,5 – к погибшим. Средневзвешенная величина
для каждой породы определяется по формуле:

Кср. = (Р1 × К1 + Р2 × К2 + Р3 × К3 + Р4 × К4 + Р5 × К5)/100,
где Кср. – средневзвешенная величина состояния породы;
Рi – доля каждой категории состояния в процентах;
Ki  - индекс категории состояния дерева (1 – здоровое, 2 – ослабленное, 3 – сильно

ослабленное, 4 – усыхающее, 5 – свежий и старый сухостой).
Средневзвешенная величина для насаждения рассчитывается по формуле:
Кнас. = (Н1 × Кср1 + Н2 × Кср2 + Нi × Ксрi)/10,
где Кнас. – средневзвешенная величина состояния насаждения;
Нi – доля породы в составе древостоя;
Ксрi – средневзвешенная величина состояния каждой породы.

Практическое  занятие  5.  Лихеноиндикация  как  метод  оценки  экологического
состояния городской среды

Лихеноиндикация – это определение качества атмосферного воздуха с помощью
лишайников. Основным методом лихеноиндикации является наблюдение за изменениями
относительной численности лишайников.

Одним  из  наиболее  распространенных  способов  оценки  относительной
численности  лишайников  на  стволах  деревьев  является  определение  показателей
проективного  покрытия,  т.е.  процентного  соотношения  площадей,  покрытых
лишайниками, и площадей, свободных от лишайников.

Оборудование:  палетки  10x10,  лупы,  разноцветные  фломастеры,  сантиметр,
фотоопределители  лишайников,  планшеты,  бланки  отчетов  и  методик,  пакеты  с
этикетками для сбора натуральных объектов. 



При  определении  проективного  покрытия  лишайников  обычно  пользуются
сеточками 10 х 10 см, представляющие собой рамки, на которые через каждый сантиметр
натянуты продольные и  поперечные тонкие  проволочки.  Рамку накладывают на  ствол
дерева и фиксируют (рис.1). Затем определяют число (a) единичных квадратов, в которых
лишайники занимают на глаз больше половины площади квадрата,  и им приписывают
покрытие, равное 100 %; определяют число (b) квадратов, в которых лишайники занимают
менее половины площади квадрата, и им приписывают покрытие, равное 50 %. Общее
покрытие в процентах вычисляют по формуле (c – число исследованных площадок):

R = 100 a + 50 b / c 

Полученные данные представляют в виде 
Покрытие  каждого  вида  на  стволе  дерева  может  быть  так  же  представлено  в

качестве  визуальной  оценки.  Это  можно  сделать  с  помощью  небольших  пробных
площадок, расположенных на стволе дерева на определенной высоте. Для определения
проективного  покрытия  используется  балльная  шкала  Браун-Бланке,  объединяющая
покрытие и обилие:

+ - встречается редко, степень покрытия ничтожна.
1-индивидуумов много, степень покрытия мала или особи разрежены, но площадь

покрытия большая.
2- индивидуумов много, степень проективного покрытия не менее 10%, но не более

25%.
3- любое количество индивидуумов, степень покрытия 25-50%.
4- любое количество индивидуумов, степень покрытия 50-75%.
5- степень покрытия более 75%, число особей любое.
Метод визуальной оценки используется преимущественно при биоиндикационных

исследованиях.
Для  оценки  состояния  индикаторных  талломных  видов  используется  шкала

витальности.  Для  каждого  пробного  дерева  определяется  класс  витальности
индикаторного вида.

Классы витальности эпифитных лишайников:
нормальные;
слегка поврежденные;
средне поврежденные;
сильно поврежденные;
мертвые.
В качестве индикаторных видов выбираются виды различной чувствительности к

загрязнению, причем такие, повреждения которых хорошо видны (различные виды рода
Parmelia,  Hypogymnia,  Physcia  и  др.).  Повреждения  обычно  проявляются  в  виде
некротических пятен.

Практическое  занятие  6.  Проведение  инвентаризации  городских  зеленых
насаждений

В  результате  проведения  технического  учета  на  каждый  объект  зеленых
насаждений должны быть составлены следующие материалы:

1. Инвентарный план, в зависимости от площади объекта (кроме уличных посадок,
план  на  которые  составляется  только  в  масштабе  1:500),  рекомендуется  составлять  в
одном из следующих масштабов:

а) при площади насаждений до 5 га масштаб 1:500;
б) при площади насаждений от 5 до 25 га - 1:1000 или 1:2000;
в) при площади насаждений более 25 га - 1:2000 или 1:5000.
2. Паспорт (блок наглядно-дидактического материала).



Учет  объектов  зеленых  насаждений  проводится  с  натуры  с  использованием
имеющихся  геодезических  материалов,  проектов,  чертежей.  При  отсутствии  этих
материалов следует руководствоваться инструкцией по городским съемкам. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Для проведения полевых работ с геодезических материалов снимается копия плана

объекта (без нанесения координатной сетки, полигонометрических знаков, марок, реперов
нивелирования). Копия плана сверяется с натурой, уточняется соответствие нанесенной на
плане  границы  и  ситуации  учитываемого  объекта,  а  при  необходимости  проводится
досъемка. В целях удобства проведения учета инвентаризируемый объект разделяется на
условные  учетные  участки,  ограниченные  дорожками  или  другими  постоянными
контурами внутренней ситуации. Учетным участкам присваиваются порядковые номера
(проставляются в кружках).

В  процессе  обследования  зеленых  насаждений,  расположенных  на  учетном
участке,  в  рабочем  дневнике  (блок  наглядно-дидактического  материала)  записываются
нижеследующие данные в отношении:

-  деревьев,  расположенных  на  проездах;  вид  насаждений  (рядовая,  групповая
посадка), номера деревьев, порода, возраст, диаметр, отмечаются формующиеся деревья;
состояние;

-  деревьев,  расположенных  в  скверах,  садах  и  бульварах,  записываются  те  же
данные, что и на проездах, кроме нумерации деревьев;

-  деревьев,  расположенных  на  учетных  участках  парков,  лесопарков,  -  вид
насаждений, преобладающий состав пород, полнота насаждений (количество деревьев на
1 га площади), средний возраст, состояние;

-  кустарников -  вид насаждений (аллейная, групповая посадка),  порода, возраст,
количество кустов, протяженность для рядового (аллейной) посадки, состояние.

Газоны и цветники учитываются по площади.  (Многолетние цветы,  кроме того,
учитываются по количеству кустов на учетном участке).

Состояние насаждений определяется по нижеследующим признакам:
"Хорошее"  -  насаждения  здоровые  с  правильной,  хорошо  развитой  кроной,  без

существенных повреждений.
"Удовлетворительное" - насаждения здоровые, но с неправильно развитой кроной,

со  значительными,  но  не  угрожающими  их  жизни  ранениями  или  повреждениями,  с
дуплами и др.

"Неудовлетворительное" - насаждения с неправильно и слабо развитой кроной, со
значительными  повреждениями  и  ранениями,  с  зараженностью  болезнями  или
вредителями, не угрожающими их жизни.

При  отсутствии  четко  выраженной  границы  участка,  занимаемого  деревьями,
условной границей можно считать линию, расположенную от стволов крайних деревьев
на 2,5 метра.

В абрисе и на плане показываются количество деревьев и кустарников на учетном
участке по породам: например, дуб – 17, клен – 21, береза – 14, сирень – 75, лещина - 27.

На  основе  откорректированного  графического  материала  с  полной  ситуацией  и
записей,  сделанных  в  абрисе  и  рабочем  дневнике,  составляется  инвентарный  план
учитываемого объекта, на котором необходимо показать:

- внешние границы объекта с линейными размерами их протяженности;
- смежества;
- границы и номера учетных участков и куртин.
1. Особо ценные породы деревьев (уникальные, исторические) наносятся на план и

нумеруются красной тушью самостоятельными номерами в пределах всего объекта.



2.  На  инвентарном  плане  зеленых  насаждений  улиц,  проездов,  переулков,
площадей, набережных показывается номер учетного участка, каждое дерево и его номер
в пределах учетного участка. Деревья и кустарники наносятся на план зеленым цветом.

3. На инвентарном плане парка, лесопарка наносятся: просеки, поляны, прогалины,
водоемы  и  др.  ситуация.  Древесно-кустарниковая  растительность  показывается  в
условных обозначениях.

4. При учете скверов, садов, бульваров, внутридворовых и придомовых посадок на
план каждого учетного участка наносятся все деревья,  кустарники (аллейной посадки),
живые изгороди, цветники и газоны, куртины групповой посадки деревьев и кустарников.

Площадь  инвентаризируемого  объекта  вычисляется  по  плану  одним  из
нижеследующих способов:

- разбивкой на простейшие геометрические фигуры;
- планиметром;
- палеткой (небольших по площади контуров);
- аналитически.
Вычисленная сумма площадей отдельных учетных участков не должна отличаться

от  общей  площади  более  чем  на  0,1%.  Допустимая  невязка  раскладывается
пропорционально площади каждого учетного участка.

Заполнение паспорта по всем показателям ведется после выполнения графических
и вычислительных работ.

Раздел  2  паспорта  заполняется  в  следующей  последовательности:  первыми
записываются  сведения  в  отношении  деревьев  по  каждому  учетному  участку,  затем
кустарников. Сведения о площадях газонов и цветников записываются последними.

Практическое занятие 7. Оценка восстановительной и компенсационной стоимости
зеленых насаждений 

Методика оценки восстановительной стоимости зеленых насаждений разработана
для  исчисления  размера  затрат  на  воспроизводство,  посадку  зеленых  насаждений  и
возмещения вреда, причиняемого городу в результате негативного воздействия на зеленые
насаждения, находящиеся на территории города. Методика применяется:

1)  при  расчете  вреда  в  случае  установления  факта  самовольного  сноса
(повреждения) зеленых насаждений;

2) при исчислении размера восстановительной стоимости зеленых насаждений;
3)  в  иных  случаях,  связанных  с  определением  восстановительной  стоимости

зеленых насаждений на территории города.
Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений производится с учетом:
1)  действительной  восстановительной  стоимости  зеленых  насаждений,

включающей: единовременные затраты по посадке деревьев и кустарников, устройству
газонов и цветников (стоимость посадочного материала, растительного грунта, подготовка
территории,  оплата  работ,  накладные  расходы,  плановые  накопления,  транспортные
расходы,  налоги),  зеленых  насаждений;  текущие  издержки  по  уходу  за  зелеными
насаждениями (полив растений, внесение удобрений, прополка и рыхление приствольных
кругов, кронирование и обрезка сухих ветвей, борьба с вредителями);

2)  коэффициента:  текущего  состояния  зеленых  насаждений  (условно  здоровые,
ослабленные);  значимости зеленых насаждений (учитывающего социальную, историко-
культурную, природоохранную ценность); декоративности зеленых насаждений.

Базовый норматив для расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений
устанавливается  правовым актом администрации  города  с  учетом изменения  сводного
индекса потребительских цен.

В качестве  исходной единицы для исчисления размера вреда от  повреждения и
уничтожения зеленых насаждений принимается их восстановительная стоимость.



Расчет  восстановительной  стоимости  зеленых  насаждений  производится  по
формуле:

Ск = Сик × Ксз × Кд × Кст,

где:  Ск  -  компенсационная  стоимость  основных  видов  деревьев  и  кустарников,
газонов и цветников (рублей в расчете на одно дерево, один кустарник, 1 погонный метр
живой  изгороди  и  бордюров,  1  кв.  м  травянистой  и  иной  растительности  газонов  и
цветников);

Снк  -  норматив  компенсационной  стоимости  основных  видов  деревьев,
кустарников, газонов и цветников (рублей в расчете на одно дерево, один кустарник, 1
погонный метр живой изгороди и бордюров, 1 кв. м травянистой или иной растительности
газонов и цветников) (табл.4-9).

Ксз - коэффициент на социально-экологическую значимость зеленых насаждений;
Кд - коэффициент, учитывающий декоративность зеленых насаждений;
Кст - коэффициент на текущее состояние зеленых насаждений.
Компенсационная стоимость отдельно стоящих деревьев определяется по диаметру

ствола на  высоте  1,3  м от  земли.  Неуказанный норматив компенсационной стоимости
видов  деревьев  приравнивается  к  нормативу  компенсационной  стоимости
соответствующей группы породы деревьев по схожим признакам.

Расчет  компенсационной стоимости  массива  лесопарковых насаждений,  массива
зеленых насаждений санитарно-защитных зон и других охранных зон производится по
формуле:

Ск1 = Снк × Ксз,

Коэффициент на социально-экологическую значимость зеленых насаждений (Ксз),
учитывающий  социальную,  историко-культурную,  природоохранную  и  рекреационную
значимость, устанавливается в размере для зеленых насаждений, расположенных:

1) 2,5 - в рекреационных зонах, установленных в документах градостроительного
зонирования и на особо охраняемых природных территориях регионального или местного
значения;

2) 2,0 - в защитных лесах, находящихся в собственности Калининградской области
или муниципальной собственности, вдоль транспортных магистралей - автомобильных и
железных  дорог,  санитарно-защитных,  водоохранных  и  противопожарных  зонах  и
прибрежных полос водных объектов;

3) 1,5 - при административных и общественных учреждениях, детских дошкольных
и школьных учреждениях, лечебно-оздоровительных учреждениях, учебных заведениях,
индивидуальных домах и на территории промышленных предприятий,  если земельные
участки ограждены забором;

4)  1,0  -  в  городских  парках,  садах,  скверах,  бульварах  и  других  объектах
озеленения.

Коэффициент,  учитывающий  декоративность  (Кд),  для  деревьев  и  кустарников
устанавливается в размере:

1)  2,0  -  с  высокой  декоративностью,  имеющие  сформированную  крону
(колонновидную, шаровидную, пирамидальную, плакучую и другие);

2) 1,5 - красивоцветущие;
3)  1,3  -  декоративно-плодоносящие,  декоративно-лиственные  кустарники  с

оригинальной окраской и формой листьев, в том числе кустарники в живой изгороди;
4) 1,0 - с обычной кроной;
5)  0,7  -  с  низкой  декоративностью,  неправильно  сформированной  кроной  и

повреждениями.
Коэффициент,  учитывающий  декоративность  (Кд),  для  цветников  и  газонов

устанавливается в размере:



1) 3,0 - цветники;
2) 2,0 - мавританский газон;
3) 1,5 - газоны: на откосах (склонах), луговые и спортивные;
4) 1,3 - партерный газон;
5) 1,0 - обыкновенный газон.
Коэффициент  на  текущее  состояние  зеленых  насаждений  (Кст),  учитывающий

фактическое состояние  зеленых насаждений и объектов озеленения,  устанавливается  в
размере:

1) 1,5 - хорошее:
- деревья и кустарники здоровые, нормально развитые, равномерно облиственные

или с густой хвоей, листья или хвоя нормальных размеров и окраски, отсутствуют сухие и
отмирающие стебли,  признаки болезней и вредителей,  трещины, повреждения и дупла
ствола и скелетных ветвей;

-  поверхность  газона  или  цветника  хорошо  спланирована,  травостой  густой,
однородный,  равномерный,  регулярное  скашивание  травостоя,  цвет  газона  интенсивно
зеленый, отсутствие сорняков и мха;

2) 1,0 - удовлетворительное:
-  деревья  и  кустарники  здоровые,  но  с  признаками  замедленного  роста,  с

неравномерно  развитой  кроной,  недостаточно  облиственные,  с  наличием  засыхающих
побегов,  незначительных  механических  повреждений  и  небольших  дупел,  имеются
повреждения и поражения болезнями и вредителями;

-  поверхность  газона  или  цветника  с  заметными  неровностями,  травостой
неровный, с примесью сорняков, нерегулярное скашивание травостоя на газоне;

3) 0,5 - неудовлетворительное:
-  деревья  и  кустарники  сильно  ослабленные,  со  слабо  развитой  (изреженной)

кроной,  сухой  вершиной,  ствол  имеет  искривления;  крона  слабо  развита,  слабо
облиственные,  листва  мелкая,  наличие  усыхающих  или  засохших  ветвей  и  вершины
ствола  более  50%  (для  ильмовых  -  более  30%),  прирост  однолетних  побегов
незначительный,  с  сильными  механическими  повреждениями  и  сильно  пораженные
болезнями и вредителями, имеются дупла;

-  травостой  газона  или  цветника  изреженный,  неоднородный,  много  сорняков,
окраска газона или цветника неровная (пятнами), с преобладанием желтых оттенков, на
газоне много мха.

Практическое  занятие  8.  Специфика  разработки  основ  оптимизации  зеленых
насаждений в генеральных планах городов Калининградской области

План проведения занятия
1.  Ознакомиться  с  генеральными  планами  городов  Калининградской  области  и

оценить площадь, занимаемую зелеными насаждениями
2. Выявить специфику и роль зеленых насаждений в урбоэкосистеме
3. Проанализировать имеющиеся нормативно-правовые документы
4.  На  основе  полученных  данных  предложить  пути  решения  существующих

проблем городских зеленых насаждений 

Требования к самостоятельной работе студентов
Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  написание  реферата  на

следующие темы:
1. Понятие об урбанизации. История возникновения городов   
2. Древние города как прообраз проблем урбанизированной среды
3. Неолитическая революция, как пример экологического кризиса
4. Развитие взаимоотношений человечества с природой



5. Биоиндикация и экологический мониторинг – современное состояние
6. Генетические процессы в популяциях при антропогенных воздействиях
7. Воздействие окружающей среды на здоровье городского населения
8. Правовые аспекты урбанизации
9. Современные проблемы кадастра зеленых насаждений города
10. Мировой опыт ведения кадастра
11. Геоинформационная  система  как  база  для  разработки  кадастра  зеленых

насаждений
12. Законодательные и нормативные акты в сфере кадастра зеленых насаждений

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.



8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Город и окружающая среда УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3

Опрос

Растительные сообщества 
городской среды

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3
ПК-7.1, ПК-
7.2

Опрос

Влияние городских условий на
зеленые насаждения

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3
ПК-7.1, ПК-
7.2

Опрос

Мониторинг городской среды УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3
ПК-7.1, ПК-
7.2

Опрос, выполнение практической
работы

Инвентаризация как основа 
кадастра зеленых насаждений

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3
ПК-7.1, ПК-
7.2

Опрос, выполнение практической
работы

Проблемы сохранения зеленых
насаждений в городах

УК-1.1, УК-
1.2, УК-1.3
ПК-7.1, ПК-
7.2

Опрос, выполнение практической
работы

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Типовые вопросы по темам практических занятий:

Раздел 1. Город и окружающая среда
1. Понятие «город», классификация и типология городов
2. Город как экосистема
3. Окружающая среда в городе
Вопросы:



1. Что такое город? 
2. По каким признакам классифицируются города?
3.  Что  такое  городская  экосистема?  В  чем  заключается  ее  отличие  от  естественных
экосистем?
4. Что такое урбанизация? Каковы современные тенденции урбанизации?
5. Проанализируйте взаимосвязь и взаимодействие города и окружающей среды. 

Раздел 2. Растительные сообщества городской среды
1. Роль зеленых насаждений в жизни городов
2. Экологический состав городской флоры
3.  Озелененность  урбанизированных  территорий  как  индикатор  их  экологического
благополучия
Вопросы:
1. Охарактеризуйте роль растений в жизни города. 
2. Какие факторы влияют на жизнедеятельность растений? 
3. Чем определяются нормы растений на человека? 
4.  С  какой  целью  используют  санитарно-защитные  зоны?  Какие  требования  к  ним
предъявляются?
5. Какие экологические группы растений произрастают в городской среде?

Раздел 3. Влияние городских условий на зеленые насаждения
1. Характер воздействия урбанизации на зеленые насаждения города
2.  Антропогенные  факторы,  оказывающие  неблагоприятное  воздействие  на  флору
крупных городов
3. Устойчивость растений к антропогенным воздействиям
Вопросы:
1. Как урбанизация влияет на динамику ареалов растений?
2. Основные черты изменения растительного покрова в процессе урбанизации.
3. Перечислите антропогенные факторы, оказывающие негативное воздействие на зеленые
насаждения города.
4. Что такое «эрозия краев»? Каковы ее последствия?
5.  Почему   не   все   виды   растений   могут   произрастать   на   урбанизированных
территориях? 
6. Какие виды-индикаторы произрастают на территории г. Калининграда?

Раздел 4. Мониторинг городской среды
1. Экологический мониторинг состояния городской среды
2. Средства мониторинга городской среды
3.  Организация  и  проведение  работ  по  мониторингу  состояния  городских  почв,
атмосферного воздуха и водных объектов
Вопросы:
1. Назовите основные методы при осуществлении мониторинга городской среды.
2. Какими по степени периодичности могут быть наблюдения при ведении мониторинга?
3. Для чего создаются геоинформационные системы мониторинга городской среды?
4. Кто может выступать в качестве пользователя мониторинговой информации?
5.  Почему  считается,  что  дать  экологическую  оценку  почвы  сложнее,  чем  оценку
воздушной и водной среды?
6. Почему для городских почв считается более целесообразным показатель ЭДС (что это
такое?), чем ПДК И ОДК (что это такое?)?
7. Какими документами регламентируется уровень загрязнения почв? водных объектов?
атмосферного воздуха в городе?  



8.  Как  организуется  мониторинг  городских  почв,  атмосферного  воздуха  и  водных
объектов?

Раздел 5. Инвентаризация как основа кадастра зеленых насаждений
1. Понятие, цели и задачи инвентаризации
2.  Методика проведения
3. Порядок оформления документов
4. Постановка на учет зеленых насаждений города. Кадастровый паспорт
Вопросы:
1. Назовите критерии оценки содержания зеленых насаждений.
2. Что включает система контроля состояния зеленых насаждений?
3. Как проводится оценка качественных и количественных параметров состояния зеленых
насаждений?
5. Каковы цели и задачи инвентаризация зеленых насаждений?
6. Перечислите основные этапы проведения инвентаризации зеленых насаждений.
7. Что такое кадастровый паспорт зеленых насаждений города?

Раздел 6. Проблемы сохранения зеленых насаждений в городах
1. Основные проблемы сохранения городских зеленых насаждений
2. Проблемы правовой и организационной охраны зеленых насаждений в городах
3. Недостаточность экономических мер, направленных на сохранение и воспроизводство
зеленых насаждений
Вопросы:
1.  В  чем  заключаются,  на  Ваш  взгляд  основные  проблемы  сохранения  зеленых
насаждений в г. Калининграде?
2.  Насколько  эффективна  нормативно-правовая  база  охраны  городских  зеленых
насаждений?
3.  Какие  организационные  мероприятия  следует  вводить  для  улучшения  состояния
городских насаждений?
4. Как рассчитывается компенсационная стоимость зеленых насаждений?
5. Какие существуют формы компенсационного озеленения?
6. Что понимают под восстановительной стоимостью зеленых насаждений?

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1.  Урбанизация  как  процесс,  основные причины и  закономерности  образования
урбанизированных территорий
2. Причины и источники интенсификации процессов урбанизации
3. Основные типы городов
4. Город как экосистема
5. Растительность в городе и её роль
6. Озелененность урбанизированных территорий
7. Влияние городских условий на растительность
8. Факторы, оказывающие негативное влияние на состояние городских насаждений
9.  Загрязнение  почвенного  покрова  чужеродными  химическими  элементами,
твердыми бытовыми и промышленными отходами
10.  Загрязнение  атмосферы:  основные  источники  загрязнения,  отличительные
особенности загрязнения воздушной среды городов автомобильным транспортом
11. Климат и формирование микроклимата городской среды
12. Влияние на городскую среду физических факторов
13. Устойчивость растений к антропогенным воздействиям



14. Организация работ по мониторингу окружающей среды и зелёных насаждений
15. Площадки наблюдений (точки исследования). Обоснование адекватного выбора
численности объектов наблюдения, их размещение в плане города.
16. Оценка состояния городских почв
17. Технология полевых исследований. Камеральная обработка результатов
18. Дендрологическое обследование городских зеленых насаждений
19. Методы дистанционного зондирования при оценке экологической ситуации в
городе
20. Обработка данных мониторинга состояния зеленых насаждений
21. Общие сведения о возникновении кадастра
22. Возникновение и развитие кадастра в России
23. Кадастр зеленых насаждений как составляющая системы городского кадастра
24. Категории зеленых насаждений
25. Критерии оценки содержания зеленых насаждений
26. Понятие «система контроля состояния зеленых насаждений» и ее составляющие
27.  Оценка  качественных  и  количественных  параметров  состояния  зеленых
насаждений
28. Понятие, цели и задачи инвентаризация зеленых насаждений
29. Методика проведения инвентаризации зеленых насаждений (этапы и способы
проведения инвентаризации зеленых насаждений, документы)
30.  Порядок  согласования  вырубки и  (или)  пересадки  зеленых насаждений при
проведении капитального или текущего ремонта инженерных коммуникаций
31. Порядок согласования вырубки зеленых насаждений в процессе их содержания
32.Основные требования к производству работ по вырубке зеленых насаждений
33.  Контроль  за  проведением  работ  по  вырубке  и  возмещением  ущерба,
нанесенного зеленым насаждениям
34. Понятие компенсационное озеленение
35. Понятие компенсационная стоимость зеленых насаждений
36.Формы компенсационного озеленения
38. Восстановительная стоимость зеленых насаждений
39. Мероприятия по охране городских зеленых насаждений
40. Понятие «кадастровый учет»
41. Постановка на учет. Кадастровый паспорт
42.  Административная  ответственность  за  правонарушения  в  сфере  охраны
зеленых насаждений

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и

отлично зачтено 86-100



прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Веретенников, Д. Б. Архитектурное проектирование. Подземная урбанистика: 

учебное пособие / Д.Б. Веретенников. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 176 с.;
[XVI] с. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). Имеются экземпляры в 
отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Евграфова, И. М. Урболандшафты на овражно-балочном рельефе: монография /

И.М. Евграфова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Научная мысль). —
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)



 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Фотографика».

Целью  изучения  дисциплины  «Фотографика»  является: показать  образное,
эмоциональное содержание работы, добиться высокого уровня технического исполнения;
выявление индивидуального авторского стиля в пластическом моделировании, изучение
свойств нового материала и использование их в своей работе.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ПК-7 Способность 
анализировать и 
определять 
требования к 
дизайн-проекту и 
синтезировать 
набор возможных 
решений задачи или
подходов к 
выполнению 
дизайн-проекта.

ПК-7.1 Обладает знанием о 
технологиях, материалах и 
приёмах работы для 
выполнения полученного 
задания.
ПК-7.2 Анализирует 
художественные, 
конструкторские и др. 
особенности различных 
процессов/материалов/исходны
х данных для создания дизайн-
продукта.

Знать: общие понятия о 
композиции, ее место в творчестве 
художника; о сущности 
художественного произведения и 
его составных элементах; о 
законах и средствах 
конструктивно-пластического и 
декоративного решения 
композиции, в том числе -  размер
и формат плоскости изображения,
соразмерность и соподчиненность 
частей, композиционный центр, 
симметрия, ритм, горизонт и 
точка зрения, контраст, свет, тон, 
цвет и т.д.; подчиненность их 
идейному содержанию; о 
взаимодействии отдельных фигур 
и групп, роли интервалов 
(дистанций) между фигурами и 
группами в композиции, путем 
выделения, главного и т.д.;

Уметь: подробно разрабатывать 
сюжет и выявлять сюжетно-
композиционный центр;
работать над типизацией и 
индивидуальной характеристикой
образов, 
применять контраст для усиления
выразительности действия, 
характера фигур, их поз, жестов; 
мимики, психологических 
характеристик (этюды, натурные 
зарисовки);
применять различные средства 
композиции для соподчинения 
частей главному - достижению 
цельности и идейной 
выразительности произведения.



Владеть: навыками в 
использовании пейзажа, 
интерьера как среды, в которой 
развивается действие, 
навыками выявления явной 
тематики важных деталей 
(эскизы, этюды, натурные 
зарисовки);
практическим применением 
законов и средств композиции в 
работе над форэскизом, эскизом 
художественного произведения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Фотографика»  представляет  собой  дисциплину  по  выбору
Б1.В.ДВ.07.01  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

112

Аудиторная работа (всего): 112
В том числе: лекции -
Лабораторные занятия 108
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

4

Самостоятельная работа обучающихся 104
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося

-



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Тема 1. 

Фотографические 
аппараты.

История возникновения, создания и развития фотографии. 
Пленка.
Классификация фотоаппаратов
Компактные фотоаппараты
Цифровые фотоаппараты
Устройство и принцип действия
Изображение, формат

2 Тема 2. Изобразительно-
выразительные средства 
в фотографии

Автоэкспозиция и автофокус
Выбор точки съемки
Фокусное расстояние
ГРИП
Экспозиция
Освещение 

3 Тема 3. Цифровой 
фотоаппарат. 
Композиция. 
Компьютерная 
обработка фотографии. 

Основы фотокомпозиции
Линейная перспектива
Высота точки съемки и ракурс
Тональная (воздушная) и светотональная перспективы
Освещение
Компьютерные программы для работы с фотографией

4 Тема 4. Студийный свет Виды студийного оборудования
Светоформирующие насадки
Виды света
Классические схемы света на один / два / три источника

4 Тема 5. Фотосъёмка: 
пейзаж, натюрморт, 
портрет. Рекламная 
съемка. 

Уличная фотосъемка, фотосъемка в фотостудии с 
использованием цифрового оборудования на заданную или 
выбранную тему
Основы рекламной фотографии
Подготовка отснятого фотоматериала к последующему 
просмотру

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы



Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика лабораторных занятий:

Тема 1. Фотографические аппараты.
Тема 2. Изобразительно-выразительные средства в фотографии
Тема 3. Цифровой фотоаппарат. Композиция. Компьютерная обработка фотографии. 
Тема 4. Студийный свет
Тема 5. Фотосъёмка: пейзаж, натюрморт, портрет. Рекламная съемка. 

Требования к самостоятельной работе студентов

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых  на  лабораторных  занятиях,  по  следующим  темам:
Фотографические  аппараты;  Изобразительно-выразительные  средства  в  фотографии;
Цифровой фотоаппарат. Композиция. Компьютерная обработка фотографии; Студийный
свет; Фотосъёмка: пейзаж, натюрморт, портрет. Рекламная съемка. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лабораторные занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое



обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Фотографические 
аппараты.

ПК-7.1, ПК-7.2 - опрос (устно)
- тестирование

Тема 2. Изобразительно-
выразительные средства в 
фотографии

ПК-7.1, ПК-7.2 - выполнение практического задания
- предварительный просмотр
- тестирование

Тема 3. Цифровой 
фотоаппарат. Композиция. 
Компьютерная обработка 
фотографии. 

ПК-7.1, ПК-7.2 - выполнение практического задания
- предварительный просмотр
- тестирование

Тема 4. Студийный свет ПК-7.1, ПК-7.2 - выполнение практического задания
- предварительный просмотр
- тестирование 

Тема 5. Фотосъёмка: пейзаж, 
натюрморт, портрет. 
Рекламная съемка. 

ПК-7.1, ПК-7.2 - выполнение практического задания
- предварительный просмотр
- тестирование 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Тестовые задания

Тесты: Тема 1. Фотографические аппараты.

Вопрос Варианты ответа Ответ

Какой формат записи цифрового изображения самый jpg 2



«тяжёлый»?

TIFF 

RAW

png

Вы ведёте съёмку для дальнейшего представления 
изображений в интернете. Какой формат вам лучше 
выбрать?

jpg

RAW

TIFF

Не имеет значения.

1,2

Вы ведёте съёмку для дальнейшего представления 
изображений в печатном виде. Какой формат вам лучше 
выбрать?

jpg

RAW

TIFF

Не имеет значения.

2,3

Йозеф 
Куделка

Алексан
др 
Родченк
о

1-4;2-3; 3-2; 4-1 3



Проскуд
ин-
Горский

Хельмут
Ньютон

Александр 
Родченко

Анри Картье 
Брессон

1-3;2-1;3-4;4-2. 3



Йозеф Судек

Ричард 
Аведон

Максим 
Дмитриев

1-3;2-1;3-2;4-4 3



Александр 
Родченко

Йозеф 
Судек

Анри 
Картье 
Брессон



Ричард 
Аведон

Проскудин-
Горский

Йозеф 
Куделка

1-2;2-1;3-3;4-4 2



Анри 
Картье 
Брессон

Йозеф 
Саудек

Ман Рэй

1-4;2-3;3-2;4-1.



Проскудин-
Горский

Джоел-
Питер 
Уиткин

Какой объектив используется в камере обскура? Широкоугольный

Штатный

Длиннофокусный

В ней нет 
объектива.

4

Расположите в таблице типы фотокамер в соответствии с 
их наиболее предпочтительным применением.

Дально
мерная

Натюрм
орт

Зеркал
ьная 

Жанрова
я 
фотогра
фия

кардан
ная

Интерье
р, 
Архитек
тура

1-2;2-
1;3-3.



Франциско 
Инфантэ

Альфред 
Стиглиц

Александр 
Родченко

Йозеф 
Куделка

1-4;2-1;3-2;4-2.

Тесты: Тема 2. Фотоматериалы.



Вопрос Варианты ответа Ответ



Вы проявили 
негативную плёнку – 
она прозрачна.  
Отчётливо видны 
лишь заводские 
метки нумерации со 
стороны перфорации.
Какова причина?

Плёнка засвечена.
Плёнка не экспонировалась.
Плёнка бракованная.

2

Вы проявили 
негативную плёнку. 
На большинстве 
кадров в одном и том
же месте 
наблюдается дефект: 
плотный участок с 
нерезкими краями. 
Какова причина?

Плёнка бракованная.
Штока камеры имеет небольшое 
отверстие.
Камера открылась во время 
экспонирования.

2

Какую роль в составе
проявителя играет 
сульфит натрия?

Это проявляющее вещество.
Это сохраняющее вещество.
Это антивуалирующее вещество.
Это ускоряющее вещество.

2

Какую роль в составе
проявителя играет 
бромистый калий?

Это проявляющее вещество.
Это сохраняющее вещество.
Это антивуалирующее вещество.
Это ускоряющее вещество.

3

Какую роль в составе
проявителя играет 
метол?

Это проявляющее вещество.
Это сохраняющее вещество.
Это антивуалирующее вещество.
Это ускоряющее вещество.

1

Какую роль в составе
проявителя играет 
гидрохинон?

Это проявляющее вещество.
Это сохраняющее вещество.
Это антивуалирующее вещество.
Это ускоряющее вещество.

1

Какую роль в составе
проявителя играет 
кальцинированная 
сода?

Это проявляющее вещество.
Это сохраняющее вещество.
Это антивуалирующее вещество.
Это ускоряющее вещество.

4

Какое вещество 
является основой 
фиксажа?

сульфит натрия
калий бромистый
гипосульфит
метол

3

В какой среде 
проявление 
моментально 
прекращается?

В кислой
В щелочной
В воде

1

Как влияет на 
процесс проявления 
повышенная 
температура?

Не влияет.
Ускоряет процесс проявления.
Замедляет процесс проявления.

2

Повышенная 
температура раствора

Процесс проявления
Процесс фиксирования

4



ускоряет Процесс промывки
Все фотохимические процессы обработки 
фотоматериалов

Если проявитель 
разбавить водой в 
соотношении 1:1 
будет ли он 
работать?

Не будет.
Будет работать быстрее.
Будет работать медленнее.

3

Как влияет 
кальцинированная 
сода на работу 
проявителя?

Её добавление испортит проявитель.
Не влияет.
Проявление происходит быстрее.
Проявление происходит медленнее.

3

Как влияет 
гипосульфит на 
работу проявителя?

Его добавление испортит проявитель.
Не влияет.
Проявление происходит быстрее.
Проявление происходит медленнее.

1

Как влияет кислота 
на работу 
проявителя?

Его добавление испортит проявитель.
Не влияет.
Проявление происходит быстрее.
Проявление происходит медленнее.

1

Как влияет кислота 
на работу фиксажа?

Не влияет
Ускоряет процесс и 
способствует  
лучшей 
сохранности 
раствора.
Замедляет процесс
Кислота может 
испортить фиксаж

2

Как влияет 
температура 
промывочной воды 
на время промывки 
плёнки?

Чем теплее, тем быстрее промывка.
Чем холоднее, тем медленнее 
промывка
Не влияет

1

Влияет ли 
температура 
окружающей среды 
на показатель 
чувствительности 
фотоплёнки?

Чем теплее, тем выше 
чувствительность
Чем холоднее – тем ниже 
чувствительность
Не влияет.

3

Влияет ли 
температура 
окружающей среды 
на хранение 
фотоматериала?

Не влияет
Чем холоднее, тем дольше срок 
хранения
Чем теплее, тем дольше срок 
хранения.

2

Можно ли 
использовать 
специальное 
освещение для 
работы с 

Возможно 
использование 
слабого освещения
Можно при красном 
свете

4



фотоплёнкой? Можно при тусклом 
желто-зелёном 
фильтре на лампе 25 
Вт.
Нельзя.

Можно ли 
использовать 
специальное 
освещение для 
работы с 
фотобумагой?

Возможно 
использование 
слабого обычного 
освещения.
Можно, только  при 
красном свете.
Можно при местном 
тусклом желто-
зелёном фильтре на 
лампе 25 Вт.
Нельзя.

2,3

Влияет ли ротация 
раствора на процесс 
проявления чёрно-
белой   плёнки?

Ротация замедляет 
процесс 
проявления.
Ротация ускоряет 
процесс 
проявления.
Не влияет.

2

Влияет ли ротация 
проявляющего 
раствора на контраст 
проявленного чёрно-
белого негатива?

В неподвижном 
растворе плёнка не 
проявляется.
Чем активней 
перемешивание, тем
выше контраст 
негатива.
Не влияет
Чем активней 
перемешивание, тем
ниже контраст 
негатива.

2

Влияет ли 
температура 
проявителя на 
процесс проявления?

Чем выше температура, тем быстрее происходит процесс
Чем выше температура, тем медленнее происходит 
процесс.
Не влияет.
Проявление допускается только при температуре 20°С. 

1

Как в темноте 
определить эмульсию
на перфорированной 
фотоплёнке?

На ощупь.
Эмульсия всегда на внутренней стороне рулона.
Эмульсия всегда снаружи рулона плёнки.

2

Как в темноте 
определить эмульсию
на листовой плёнке?

Эмульсия определяется на ощупь.
По опознавательной засечке на листе.  Если засечка в правом 
верхнем углу – то эмульсия смотрит на вас.
По опознавательной засечке на листе.  Если засечка в левом 
верхнем углу – то эмульсия смотрит на вас.

2

Можно ли 
воспроизвести 

Нет.
Можно.

2



изображения с кадра,
который был 
экспонирован 
дважды?

Нельзя – изображение будет слишком плотным.
Нельзя – негатив будет засвечен.

Влияет ли 
концентрация 
раствора в 
проявителе на 
характер негатива?

Не влияет.
Изменение концентрации раствора не допустима.
Влияет. Негатив получиться более тонкий с улучшенной 
проработкой в тенях.
Влияет. Негатив получиться более плотный и контрастный.

3

При съёмке вам было
недостаточно света, и
вы проэкспонировали
плёнку 100ASA  как 
200ASA. Можете ли 
вы при проявке 
поднять её 
чувствительность?

Да, значительно увеличив время проявления.
Да значительно уменьшив время проявления.
Чувствительность плёнки не зависит от времени проявления.
Нет, нельзя.

1

При съёмке вам было
недостаточно света, и
вы проэкспонировали
плёнку 100ASA, как 
400ASA,  планируя 
применить при 
проявке пуш-
процесс. Как 
повлияет на 
результат эта 
технология?

Время обработки плёнки не влияет на качество негатива.
Негатив будет более контрастный с некоторой потерей в 
тенях.
Негатив будет мягкий, при печати придётся сильно 
увеличивать контраст.
Проявкой не возможно поднять чувствительность плёнки на 2
ступени.

2

Распределите в 
таблице химические 
вещества согласно их
применению в 
фотохимии.

фиксаж Уксусна
я 
кислота

проявите
ль

гипосуль
фит

Стоп-
ванна

гидрохи
нон

проявите
ль

фенидон

1-2;2-4;3-1;4-
4

Чем принципиально 
отличается 
проявитель для 
плёнки и для 
фотобумаги?

Они идентичны.
Проявитель для бумаги содержит больше щёлочи.
Проявитель для плёнки содержит больше щёлочи
Проявитель для  плёнки содержит большее 
количество проявляющих веществ.

2

На что влияет 
окончательная 
промывка 
фотобумаги?

На тон подложки
На градацию изображения.
На сохранность изображения.

3

Одно из 
нижеперечисленных 
веществ, 
применяется в 
проявителе как 

Метол.
Калий бромистый.
Сульфит натрия.
Сода кальцинированная.
Бензотриазол.

1



проявляющее 
вещество. Какое?

Гипосульфит.

Одно из 
нижеперечисленных 
веществ, 
применяется в 
проявителе как 
антивуалирующее 
вещество. Какое?

Метол.
Калий бромистый.
Сульфит натрия.
Сода кальцинированная.
Гидрохинон.
Гипосульфит.

2

Можно ли спасти 
плёнку, если вы были
вынуждены снимать 
сюжет на меньших 
экспозициях в 
пределах 1-2 
ступеней или сделали
это по ошибке?

Нельзя – плёнка будет недодержанной.
Можно, если применить пуш-процесс, который  значительно 
увеличивает время проявления.
Плёнку лучше выбросить, чтобы не тратить время на её обработку.

2

Есть ли 
необходимость поле 
окончательной 
промывки плёнки, 
перед сушкой, 
применять 
дополнительную её 
обработку?

Такой необходимости нет.
Необходимо плёнку обработать в стабилизирующем растворе.
Плёнку нужно дополнительно обработать в слабом растворе 
уксусной кислоты.
После промывки плёнку нельзя подвергать дополнительной 
обработке.

2

Что входит в состав 
стабилизирующего 
раствора?

гипосульфит
глицерин
формалин
смачиватель

2,3

Для чего нужен 
стабилизирующий 
раствор?

Для того, чтобы убрать «вуаль».
Для того, чтобы сбалансировать кислотность эмульсии.
Для улучшения хранения и избавления от солей, которые 
присутствуют в водопроводной воде.

3

Какова роль 
фиксирующего 
раствора?

Зафиксировать частицы серебра, которые были засвечены и 
проявлены.
Растворить серебро, которое не участвовало в создании 
изображения.
Создать стойкое соединение серебра, которое участвовало в 
создании изображения.

2

Какой цвет имеют 
фильтры для 
регулирования 
контраста на 
мультиконтрастных 
фотобумагах?

Красный.
Синий.
Желтый.
Пурпурный.
Зелёный.

3,4

Каким способом 
можно влиять на 
контраст во время 
проявки плёнки?

С помощью изменения температуры раствора.
С помощью изменения времени обработки.
С помощью изменения интенсивности перемешивания 
раствора.

2,3



Использование  различных типов  бачков позволяет 
изменять контраст изображения при проявке.

Фиксаж, в котором 
вы обработали 
плёнку, был уже 
выработан. Можно 
ли провести 
повторное 
фиксирование этой 
же плёнки?

Плёнка не подлежит восстановлению.
Можно.
Нельзя, изображение может полностью раствориться.
Нельзя, в изображении останутся участки нерастворённого 
серебра. 

2

Отличаются ли в 
обработке 
фотобумаги на 
бумажной основе(
FB) от бумаг на 
пластиковой 
основе(RC)?

Время обработки 
фотобумаг типа FB 
значительно больше.
Время обработки 
фотобумаг типа RC 
значительно больше
Не отличаются.

1

Можно ли катушку с 
отснятой плёнкой 
держать на открытом
солнце?

Можно, она надёжно защищена.
Нельзя, длительное воздействие яркого света может 
засветить края плёнки
Не имеет значения, где хранить отснятую плёнку.

2

Где лучше хранить 
отснятую плёнку, 
если вы не имеете 
возможность 
оперативно её 
проявить?

В холодном месте.
В тёплом месте.
Не имеет значения.

1

Можно ли держать 
фотобумагу при 
защитном освещении
в лаборатории 
эмульсией вверх 
длительное время?

Можно. Фотобумага абсолютно не чувствительна к 
красному свету.
Нельзя, при проявке на изображении может появиться 
вуаль.
Не имеет значения.

2

Влияет ли 
температура 
окружающей среды 
на время хранения 
фотоматериалов?

Не влияет.
Чем выше температура – тем хуже сохранность 
фотоматериала.
Не имеет значения, при  какой температуре хранить 
фотоматериалы.

2

Чем принципиально 
отличается 
технология 
обработки чёрно-
белых и цветных 
материалов?

Цветные материалы обрабатываются при высокой 
температуре(38°С)
Технология одинаковая.
При обработке цветных и чёрно-белых материалов 
используются различные типы бачков.

1

Перематывая плёнку 
в камере обратно в 
катушку, вы порвали 
плёнку. Можно ли её 
проявить?

Да, если разрядить камеру в темноте и сразу пленку зарядить в 
бачок.
Плёнку придётся выбросить.
Следует открыть камеру, смотать всю  плёнку обратно в 
катушку и после этого её проявить.

1



Тесты: Тема 3. Цифровой фотоаппарат.

Вопрос Варианты ответа Ответ

Какие показатели влияют на 
глубину резкости?

освещённость
диафрагма
расстояние до объекта
выдержка

2,3

Вам предстоит провести 
съёмку теннисного турнира. 
Какой объектив 
предпочтительнее 
использовать на съёмке?

2,8/50
3,5-4,5/28-70
3,5-4,5/70-200

3

Вам предстоит сделать 
репортаж на 
судостроительном заводе о 
спуске корабля на воду. 
Какой объектив 
предпочтительнее 
использовать?

2,8/85
3,5-4,5/70-200
4,0/18-55

3

Вам необходимо снять 
театральную постановку из 
зрительного зала. Какой 
объектив предпочтительнее 
использовать?

1,4/50
2,8/50
2,8/70-200
Не имеет значения

3

Вам необходимо снять 
репортаж об открытии 
торгового центра. Какой 
объектив предпочтительнее?
использовать?

1,4/50
2,8/28-70
2,8/70-200
Не имеет значения.

2

Вам необходимо снять 
репортаж об открытии 
торгового центра. Какой 
объектив предпочтительнее 
использовать?

широкоугольный
длиннофокусный
Не имеет значения
Длиннофокусный зум 

1

Вам необходимо снять 
здание в городской среде. 
Какой объектив 
предпочтительнее 
использовать?

любой
 Наиболее светосильный  
длиннофокусный
широкоугольный

4

У вас в наличии два 
объектива 1,8/35 и 4,5/35 -70.
Какой вы используете для 
жанровой съёмки в вечернее 
время? 

Эти объективы не подойдут для 
этой цели
первый
второй

3

Какой из объективов 
наиболее светосильный?

2,8/85
3,5-4,5/70-200
2,0/50
1,4/50

4

Какой из объективов 
является зум-объективом?

1,8/85
4,0/70-200

2



2,0/50
3.5/35

Какой объектив легче? 2,8/85-200
2,8/70-300
2,8/50

3

Какой объектив самый 
тяжёлый?

1,8/35
2,8/200-400
4,5/70-200
2,0/50

3

Находясь в бассейне, из 
зрительного зала вы 
снимаете соревнования по 
плаванию. Какой объектив 
наилучшим образом 
подходит для этой цели?

1,4/50
3,5-4,5/28-105
2,8/80-300
4,5/35-70

3

Какой из перечисленных 
объективов наилучшим 
образом подходит к съёмке 
жанра и «уличной» 
фотографии?

3,5-4,5/70-200
2,0/35
2,8/80-300
4,5/85

2

Какой объектив самый 
лёгкий?

3,5-4,5/70-300
2,0/35
4,0/80-300
2,8/35-70

2

Какой из перечисленных 
объективов является зумом?

3,5-4,5/70-200
2,0/35
1,8/85
2,8/50

1

Какой из перечисленных 
объективов имеет 
фиксированный фокус?

3,5-4,5/28-70
1,4/50
2,8/80-300
4,0/18-55

2

Какой из перечисленных 
объективов имеет 
наибольшую светосилу?

3,5-4,5/28-70
1,4/50
2,8/80-300
1,8/35

2

Что значит объектив с 
переменным значением 
светосилы?

Объектив, у которого плавно 
меняется диафрагма.
Объектив, у которого 
максимальная и минимальная 
диафраг
а отличаются ровно на одну 
ступень.
Зум-объектив, у которого значения 
светосилы меняются в зависимости
от фокусного расстояния. 

3

Возможно ли произвести 
съёмку ювелирных изделий 
используя стандартный 
объектив с фиксированным 
фокусом 1:1,4/50?

можно
нельзя
Можно, установив высокую 
светочувствительность. 

2



Для чего нужны 
удлинительные кольца на 
объектив?

Для съёмки пейзажа.
Для макросъёмки.
Для съёмки портрета.
Для увеличения светосилы.

2

Можно ли провести съёмку 
ювелирных изделий без 
удлинительных колец?

Можно.
Можно только 
при наличии 
макрообъектива
Нельзя

2

Можно ли провести съёмку 
ювелирных изделий без 
макро-объектива?

Нельзя
можно
Можно, если 
имеются 
удлинительные 
кольца на 
объектив.

3

Каким объективом сделана 
эта фотография?

широкоугольным
штатным
длиннофокусным

1

Каким объективом сделана 
эта фотография?

широкоугольным
штатным
длиннофокусным

3

Каким объективом сделана 
эта фотография?

широкоугольным
штатным
длиннофокусным

1

Каким объективом сделана 
эта фотография?

широкоугольным
штатным
длиннофокусным

3



Каким объективом сделана 
эта фотография?

широкоугольным
штатным
длиннофокусным

2

Каким объективом сделана 
эта фотография?

широкоугольным
штатным
длиннофокусным

2

Каким объективом сделана 
эта фотография?

широкоугольным
штатным
длиннофокусным

1

Каким объективом сделана 
эта фотография?

широкоугольным
штатным
длиннофокусным

3

Каким объективом сделана 
эта фотография?

широкоугольным
штатным

1



длиннофокусным

Каким объективом сделана 
эта фотография?

широкоугольным
штатным
длиннофокусным

3

Какая приблизительно 
диафрагма была при съёмке 
этого портрета, сделанного 
среднеформатной камерой?

1:2,8
1:8
1:16
1:22

1

За счёт чего на этой 
фотографии передано 
движение и в то же время 
само лицо в оптимальной 
резкости?

Съёмка велась с 
использованием 
постоянного света, 
со штатива и с 
«проводкой» по 
направлению 
движения.
Съёмка велась с 
использованием 
одновременно 
импульсного и 
галогенного света 
на удлинённой 
выдержке, 
значительно 
большей выдержки
синхронизации.
Съёмка велась с 
использованием 
импульсного света.
Эффект создан 
после съёмки в 
редактирующей 
программе.

2



Можно ли при 
недостаточной 
освещённости работать без 
штатива  широкоугольными 
объективами?

Можно, используя достаточно 
открытую диафрагму.
Нельзя. Изображение будет 
«смазанным»
Нельзя. Изображение будет 
недодержанным.
Можно, используя высокие 
показатели ISO

1,4

Можно ли при 
недостаточной 
освещённости работать без 
штатива  длиннофокусными 
объективами?

Можно, используя закрытую 
диафрагму и высокую 
чувствительность.
Нельзя. Изображение будет 
«смазанным»
Нельзя. Изображение будет 
недодержанным.
Можно, используя высокие 
показатели ISO

2

Как определить светосилу 
объектива?

Только по 
техническому 
паспорту.
По маркировке на 
объективе.
Визуально, через 
его стекло.

2

Вам необходимо сделать 
фотографию интерьера. 
Какой из объективов вы 
используете?

широкоугольный
Широкоугольный шифт-объектив
штатный
длиннофокусный

2

Какой объектив лучше 
использовать для 
предотвращения 
перспективных искажений?

Широкоугольный
Штатный
длиннофокусный

3

Какой объектив лучше 
использовать для 
«ракурсовой» съёмки с 
передним планом?

Широкоугольный
Штатный
длиннофокусный

1

В каком типе фотокамер 
отсутствует объектив?

В зеркальных
В дальномерных
В пинхоле
В карданной 
камере

3

В каком типе камер 
необходимо учитывать 
параллакс при съёмке с 
маленьких расстояний?

В зеркальных 
камерах
В дальномерных 
камерах
В 
двухобъективных 
камерах
В карданной 
камере

2,3

Как называется камера, в зеркальная 2,5



которой роль объектива 
играет простое отверстие?

пинхол
карданная
дальномерная
Камера-обскура

Можно ли камерой обскура 
снимать «с рук»?

Да.
Только при ярком солнце.
Нет.
Только неподвижные объекты.

3

Что такое «монокль», как 
фотографический термин? 

Объектив с переменным фокусным 
расстоянием и постоянной 
диафрагмой
Объектив без стекла
Объектив, в котором использована 
одна линза очкового стекла и 
фиксированная диафрагма.
Маленький объектив с небольшой 
светосилой. 

3

Что такое параллакс? Равное смещение экспозиции 
относительно выбранной в обе 
стороны.
Изменение видимого положения 
объекта относительно фона в 
зависимости от точки съёмки.
Различие между видимым 
изображением в видоискателе и 
реальным изображением на плёнке.
Разновидность  видоискателя.

2

Объективы от разных фирм-
производителей  не подходят
к их разноимённым камерам,
потому что имеют разный 
______.

Байонет Байонэт

Что такое байонет? Система крепления объектива к 
камере.
Система крепления светофильтра к 
объективу
Разновидность пентапризмы.
Кольцо выдержек на плёночной 
зеркальной камере.

1

Каково принципиальное 
отличие рисунка, который 
даёт «монокль» от рисунка 
других объективов?

Монокль даёт высокую разрешающую 
способность лишь в центре поля 
изображения.
Монокль даёт низкую разрешающую 
способность по краям изображения
Монокль создаёт ореолы вокруг 
сильно освещённых предметов , 
изображение имеет эффект 
импрессионизма в живописи.
Монокль даёт одинаковую степень 
разрешения по всему полю 
изображения.

3



Критерии и шкала оценивания:

Каждый  тест  включает  20  тестовых  заданий  и  оценивается  по  балльной
системе. Один верный ответ – 1 балл. Оценка «отлично» выставляется за 16 баллов и
более;  «хорошо» –  10-15  баллов;  «удовлетворительно» –  6-9  баллов;
«неудовлетворительно» – 0-5 баллов.

Пример практических заданий

Практическое задание № 8 Выполнение композиции цифрового искусства на основе 
фотографии, грамотно подобранных шрифтов и авторской графики по средствам работы 
с фотоаппаратом и графической программой 

Формирование творческой идеи. 
Цель: формирование навыков использования возможностей графической программы при
работе фотоизображения. 
Задачи:
– рассмотреть работу фотографов, работающих с цифровым искусством; 
– проанализировать различные возможности графической программы;
 – рассмотреть примеры современного компьютерного искусства. 

Творческое задание. Студенту рекомендуется определить параметры съемки исходя из 
идеи образа. Подготовить снимки для последующего просмотра. 

Практическое задание № 15 Выполнение снимка-объекта 

Рассмотреть снимок-объект и его применение в рекламе. Проанализировать подчинение 
эстетического значения данных снимков конструктивным особенностям снимаемых 
объектов. 
Цель: научить студентов грамотно выполнять рекламную фотографию в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, а также правильно обосновать свои предложения при 
разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи. 
Задачи:
 – подробно рассмотреть такой вид рекламной фотографии как снимокобъект; 
– проанализировать существующие рекламные снимки-объекты; 
– рассмотреть требования, композиционные построения, схемы освещения характерные 
для снимка-объекта. 

Выполнить снимок-объект любого предмета так, чтобы он соответствовал 
предъявляемым к нему требованиям. Выполнять работу поэтапно: 
1. Составить техническое задание и изучить аналоги; 
2. Разработать концепцию будущего снимка и выполнить эскизы; 
3. Выполнить съему и обработку снимка.

Предварительный просмотр

При выполнении лабораторных работ оценивается: художественный и композиционный
замысел фотопроекта или 1 кадра, знание приемов проявления и печати фотопленки, а



также подготовке фотографии к цифровой печати. Итоговая оценка формируется во время
проведения  итогового  просмотра  за  весь  курс  дисциплины  «Фотографика»,  путем
оценивания комиссией каждого фото листа и всей экспозиции в целом.  Преподаватель
оценивает  грамотность  подачи  экспозиции,  знание  нюансов  оформления,  чистоту  и
аккуратность демонстрации.

Шкала оценивания:
оценка  «отлично»  («зачтено»)  ставится,  если  требования  по  всем  заявленным

критериям выполнены в полном объеме;
оценка «хорошо» («зачтено») ставится, если основные требования к видеопродукции

и ее защите выполнены, но при этом допущены недочеты;
оценка  «удовлетворительно»  («зачтено»)  ставится,  если  имеются  существенные

отступления от требований к видеопродукции; 
оценка  «неудовлетворительно»  («не  зачтено»)  ставится,  если  заявленная  тема

видеопродукции  не  раскрыта,  обнаруживается  отсутствие  технической  грамотности  в
процессе создания видеопродукции.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация состоит из:

 выполнения всех практических заданий (зачтено/не зачтено);
 выполнения финального тематического проекта (оценка);
 отчет на один или несколько вопросов из списка (зачтено / не зачтено) 

Примерные вопросы к аттестации:

1. Дать определение фотографии. 
2. Перечислить основные этапы развития фотографии. 
3. Дать определение калотипии
4. Дать определение дагеротипии.
5. Дать определение пикториальной фотографии. 
6. Раскрыть понятие конструктивизма в фотографии.
7. Перечислить фамилии известных советских фотографов – конструктивистов. 
8. Перечислить жанры фотографии как искусства. 
9. Перечислить специфические виды фотографии. 
10. Перечислить современные стили фотографии. 
11. Устройство фотокамеры 
12. Дать определение матрицы. Перечислить основные характеристики матрицы. 
13. Раскрыть понятие светочувствительность матрицы. 
14. Объяснить зависимость выдержки от светочувствительности матрицы. 
15. Дать определение объектива
16. Дать определение светосилы объектива
17. Перечислить виды объективов
18. Дать определение диафрагмы
19. Объяснить зависимость глубины резкости от значения диафрагмы
20. Дать определение затвора



21. Объяснить зависимость значения выдержки от значения диафрагмы
22. Дать определение экспозиционного числа
23. Перечислить типы замера экспозиции
24. Перечислить режимы протяжки
25. Дать определение баланса белого цвета. 
26. Композиция в фотографии 
27. Перечислить средства композиции в фотографии
28. Сформулировать правило третей
29. Перечислить композиционные приемы характерные для съемки пейзажа
30. Перечислить композиционные приемы характерные для съемки натюрморта
31. Перечислить композиционные приемы характерные для съемки портрета
32. Перечислить композиционные приемы, позволяющие усилить динамику
33. Перечислить композиционные приемы, позволяющие усилить статику в 

фотографии
34. Перечислить композиционные приемы, позволяющие усилить перспективу
35. Перечислить композиционные приемы, позволяющие передать позитивное 

настроение в фотографии
36. Раскрыть понятие – силовые линии
37. Дать понятие жесткого и мягкого света
38. Перечислить виды естественного освещения
39. Перечислить направления освещения
40. Перечислить виды освещения в фотографии
41. Назвать основные характеристики вспышек
42. Перечислить виды синхронизации вспышек
43. Перечислить особенности съёмки в темное время суток
44. Перечислить особенности съёмки при свечах. Раздел 5. Особенности съемки в 

различных направлениях и современных стилях
45. Раскрыть понятие репортажной съёмки
46. Перечислить особенности съемки детей и животных
47. Перечислить особенности съемки движения
48. Охарактеризовать стиль «Фешн» в фотографии
49. Охарактеризовать стиль «Гламур» в фотографии
50. Охарактеризовать стиль «Гранж» в фотографии

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине в 7 семестре
является зачет,  в  8  семестре-экзамен. Экзамен  по  дисциплине  (модулю)  служит  для
оценки  работы  студента  в  течение  семестра  и  призван  выявить  уровень,  прочность  и
систематичность  полученных  им  теоретических  и  практических  знаний,  приобретения
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать
полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Итоговой  формой  контроля  является  итоговый  просмотр.  В  котором  оцениваются:
художественный и композиционный замысел фотопроекта или 1 фото кадра, знание приемов
проявления и печати фотопленки, а также подготовке фотографии к цифровой печати. Оценивается
общий замысел в соответствии с технически выполнением.

Итоговая  оценка  формируется  во  время  проведения  итогового  просмотра  за  весь  курс
дисциплины «Фотографика», путем оценивания комиссией каждого фото листа и всей экспозиции
в целом.  Преподаватель оценивает грамотность подачи экспозиции, знание нюансов оформления,
чистоту и аккуратность демонстрации.



По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.



Основная литература
1. Крылов, А. П. Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: Учебное пособие / 

Крылов А. П. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 80 с. Имеются экземпляры в 
отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Нуркова, В. В. Зеркало с памятью: Феномен фотографии [Электронный ресурс]: 

Культурно-исторический анализ. - Москва: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2006. - 287 с.  
Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

2. Газаров, А. Ю. Мобильная фотография: пособие / А.Ю. Газаров. — Москва: 
ИНФРА-М, 2019. — 221 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение;

- специализированное ПО (при наличии): Adobe Creative Cloud.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими



средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Цветоведение и колористика».

Цель  дисциплины  -  научиться  видеть  и  передавать  цветовое  богатство  окружающего
мира, научиться основным методам и работе с цветом, дальнейшее развитие творческих
способностей, креативного мышления, приобретение профессиональных художественных
знаний и навыков, осознание себя в качестве индивидуальной творческой личности.  
Полученные  знания  и  практические  навыки  уметь  использовать  в    проектной
деятельности в различных областях дизайна.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-1. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и  синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК-1.1. Демонстрирует
знание  особенностей
системного  и  критического
мышления, аргументированно
формирует  собственное
суждение  и  оценку
информации,  принимает
обоснованное решение.
УК-1.2. Применяет
логические  формы  и
процедуры,  способен  к
рефлексии  по  поводу
собственной  и  чужой
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует
источники  информации  с
целью  выявления  их
противоречий  и  поиска
достоверных суждений

Знать:
общие сведения и понятия о цвете.
Основные  характеристики  и
свойства  цвета  (светлота,
насыщенность,  цветовой  тон).
Цветовое  конструирование.
Цветовые  контрасты.  Цвет-вые
гармонии.  Физика  цвета.
Психология цвета. 
Уметь: 
использовать  полученные  знания  в
творческой  и  профессиональной
деятельности.  Грамотно  решать
вопросы,  связанные  с  цветовым
решением дизайн–проектов.
Владеть: 
практическими навыками в области
цветового конструирования в любой
области  дизайна,  применяя  знания,
полученные на курсе (всеми типами
смешения  цветов,  как
механического, так и оптического по
законам цветовой гармонии).

ПК-2
Способен  владеть
основами
академической
живописи,
приемами  работы
с  цветом  и
цветовыми

ПК-2.1  Обладает  знанием  об
основах  композиционного  и
конструктивного  построения,
о  конструировании  цвета,  о
цветовых  контрастах  и
основных  группах  цветовых
гармоний.
ПК-2.2  Использует  основы

Знать: 
основополагающие основы работы с
цветом  и  понимать,  как  решить
поставленные задачи
Уметь:
практически применить полученные
знания в творческих практических и
проектных заданиях



композициями академической  живописи,
цветоведения и колористики в
контексте  создания
живописного  произведения  с
учетом специфики различных
техник  и  приёмов  в
живописи.

Владеть:
 всеми  приёмами  и  навыками  в
работе  с  цветом,  используя  новые
технологии и ресурсы

ПК-3
Способность
составлять
гармоничные
цветовые
сочетания,  знать
основные понятия
природы  и
восприятия цвета

ПК-3.1  Обладает  знанием  об
основных  этапах  работы  в
живописи, и о живописи, как
возможном  живописном
проекте;  об  основных этапах
работы  над  живописной
постановкой:  композиция,
построение,  пропорции,
воздушная  перспектива,
цветовые  и  тональные
отношения, колорит.
ПК-3.2   Создает  живописное
произведения   с
использованием
художественных  и
композиционных средств.

Знать: 
основополагающие основы работы с
цветом,  основные этапы в работе с
проектами,  в  решении композиции,
пропорций и колорита
Уметь: 
решить  поставленные  творческие
задачи,  используя  полученные
знания  в  области  цветоведения  и
колористики 
Владеть:
 практическими навыками в области
цветового  конструирования  в
живописных  проектах  и  в   любой
области дизайна 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Цветоведение  и  колористика»   Б1.В.01  представляет  собой  дисциплину
учебного плана части, формируемой участниками образовательных отношений
                 

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

                
                              Объём дисциплины 

 
           Всего часов   

Общая трудоёмкость дисциплины  (4ЗЕ) 144

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)

76

Аудиторная работа (всего) : 76
В т.числе:



Лекции 36
Практические занятия 36
Лабораторные занятия
КСР 4
СРС 50
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося
(зачет/экзамен)

18

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Лекции Тема 1. Цветоведение и колористика. 
Введение. Краткие сведения о цвете. 
История науки о цвете.
Тема 2. Физика и физиология восприятия
цвета. Цветовые системы.
Тема 3. Свойства цвета. Качественные 
характеристики цвета. Смешение цветов 
(Аддитивное, или слагательное и 
субстрактивное, или вычитательное).
Тема 4. Цветовое конструирование. 
Двенадцатичастный круг И.Иттена
Тема 5. Семь типов цветовых контрастов.
Трёхтоновые ахроматические 
композиции. (к теме «Контраст светлого 
и тёмного»).
Тема 6. Цветовая гармония.(И.Иттен 
Двенадцатичастный цветовой круг).
Тема 7. Цветовые гармонии. Круг 
Шугаева. Четыре типа цветовых 



гармоний.
Тема 8. Форма и цвет. Теория цветовой 
выразительности. Цветовые ассоциации.

2 Практические  задания  (по  темам
лекций)

Задание 1.Типы смешения цветов. 
Выполнить две работы, формат А-4 
(оптическое и механическое смешение 
цветов) 
Задание 2.Цветовое конструирование. 12-
частный круг И.Иттена. Формат А-
3.Гуашь.
Задание 3. Ассоциации. Образное 
мышление. Эмоции. Цветовые 
композиции. Гуашь.
Задание 4. Вкусовые ассоциации. 
Цветовые композиции.
Задание 5. Трёхтоновые ахроматические 
композиции.
Задание 6. Цветовые гармонии:
- однотоновые
- родственные
- родственно-контрастные 
-контрастно-дополнительные.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Задания для самостоятельной работы выдаются на  лекции в  индивидуальном порядке.
Они  должны  быть  направлены  на  самостоятельную  разработку  какой-либо  темы  или
изучение свойств цвета и материалов разных фактур.

В ходе практических занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие
действия: вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и  процессов  и
практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю  уточняющие
вопросы с целью уяснения методических рекомендаций.
«Цветоведение  и  колористика»  носит  практический  и  теоретический  характер,  работа
ведется в группах в аудитории, специально предназначенной для занятий. Преподавание
данной дисциплины предполагает ознакомление студентов с теоретической информацией,
касающейся  сведений  об  этапах  работы,  о  принципах  работы  над  практическими
заданиями по темам, использования в работе необходимых художественных материалов и
др.,  с  организацией  работы  в  мастерской,  правилах  оформления,  экспонирования  и
хранения графических и живописных работ.

В  теме  «Трёхтоновые  ахроматические  композиции»  в  практических  заданиях
важно обратить  внимание на  характер композиции,  её  эмоциональную составляющую,
которая зависит от светлотных отношений, от формы тонального пятна и от структурной
организации композиции в целом (статика, динамика). 

В теме «Цветовые гармонии» на каждую группу цветовых гармоний выполняются
неформальные цветовые композиции.

В самостоятельной работе студентов предусмотрена работа с рефератами.
Методические указания по выполнению реферата:



Подготовка реферата состоит из следующих этапов:
1. Выбор темы
2. Определение структуры содержания
3. Сбор материала, работа над текстом
4. Подготовка иллюстративного ряда
5. Оформление
Выбор темы
Тема реферата выбирается студентом самостоятельно. 
Определение структуры
Определяются цели, задачи исследования, последовательность раскрытия темы реферата. 
Сбор материала
Основной  список  рекомендуемой  литературы  определяется  темой  и  содержанием
реферата.  Дополнительная  литература  изыскивается  студентом  самостоятельно  при
помощи  систематических  и  электронных  каталогов  библиотек,  библиографических
ссылок  изданий.  Материал,  полученный при помощи сайтов  интернета,  также требует
ссылок.
Во Введении определяется актуальность исследования, рассматривается история изучения
данной проблемы, ставятся цель, задачи исследования, определяются хронологические и
территориальные рамки.
В основной части работы излагается и анализируется суть проблемы.
В  Заключении  подводятся  итоги  исследования,  даются  общие  выводы  о  значении
изученной проблемы.
Прямые и косвенные цитаты оформляются в виде построчных или постраничных ссылок
на издания. Список литературы оформляется по библиографическим требованиям.
Иллюстрирование
Иллюстративным материалом могут служить репродукции, ксерокопии, фотографии, CD-
презентации,  рисунки,  копии  чертежей,  планов.  Состав  иллюстративного  ряда  должен
быть репрезентативен, отражать последовательность раскрытия темы.
Оформление
Реферат сдается в печатном виде. Требования: 14 шрифт, полуторный интервал.

Примерная тематика рефератов:
1. Цветовая символика Древнего Китая
2. Цветовая символика древней Индии
3. Цвет как символ. Древний Египет
4. Средние века. Ближний и средний Восток. Цветовая символика Ислама
5. Древний Рим. Византия. Цвет в искусстве мозаики
6. Цветовая символика Христианства
7. Средние века. Западная Европа. Цвет в искусстве витража
8. Ренессанс. Леонардо да Винчи -  создатель новой цветовой системы
9. Европа 18-19век. Научные труды в области исследования цвета. И.Ньютон
10. Учение о цвете. Й.В.Гёте
11. 1Цвет и стиль. Барокко
12. Цвет и стиль. Классицизм
13. Цвет и стиль. Ампир
14. Цвет и стиль. Модерн
15. Филипп Отто Рунге. Учение о цвете. Цветовой шар
16. Цвет в творчестве художников импрессионистов
17. Оптическое смешение цвета. Пуантилизм. Творчество Ж.Сёра, П.Синьяка
18. Язык красок В.Кандинского
19. Ян ванн Эйк. Портрет четы  Арнольфини. Цвет – как средство передачи
20. естественности вещей.          
21. Эль Греко. Мастер экспрессии и колорита
22. Рембрандт. Живописец светотени



23. Э.Делакруа – предшественник неоимпрессионизма
24. Соборы К.Моне. Свет и цвет
25. Цветовые контрасты. П.Сезан
26. Пейзажи Д.Тёрнера. Цвет – как средство эмоционального воздействия
27. Серебряный век. З.Серебрякова. Цветовая композиция
28. Живописная система Борисова-Мусатова
29. К.Коровин – русский импрессионист
30. П.Клее. Музыка и Цвет
31. В.Серов – русский импрессионист
32. Цвет – как символ. Япония
33. П.Гоген. Декоративность – язык символов
34. М.Сарьян. Живопись без полутонов. Праздник цвета
35. Кубизм. Пикассо П. Брак Ж..Цвет и форма в натюрморте
36. Единство формы и цвета. Натюрморты А. Лентулова, Р.Фалька, Н.Гончаровой
37. А. Марке. Линия и цвет. Парижские набережные
38. А.Матисс. Цветовые контрасты

  
Рекомендуемая тематика практических занятий:

Практические задания выполняются по темам:
Задание 1. Типы смешения цветов. Выполнить две работы, формат А-4 (оптическое   и
механическое смешение цветов)
Задание 2. Цветовое конструирование. 12-частный круг И.Иттена. Формат А-3. Гуашь.
Задание 3. Ассоциации. Образное мышление. Эмоции. Цветовые композиции.             (10
см х 10). Гуашь.
Задание 4. Вкусовые ассоциации. Цветовые композиции. (10см х10см). Гуашь
Задание 5. Трёхтоновые ахроматические композиции.
Задание 6. Цветовые гармонии (10см х 10см):
- однотоновые
- родственные
- родственно-контрастные 
-контрастно-дополнительные.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-педагогические
работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации  данной
образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и
свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным планом  по  трудоемкости  и  видам  учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам  и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные
занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).



Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,  однако  объем
учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие
действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические работы:

Практическое  задание  №  1.  Свойства  цвета.  Качественные  характеристики  цвета.
Смешение цветов (Аддитивное, или слагательное и субстрактивное, или вычитательное).
Задачи: Выполняются 4 задания на типы смешения цветов (пейзаж, натюрморт) по копиям
работ Ж.Сёрра, П.Синьяка, П. Сезана и др. 

Практическое задание №2. Цветовое конструирование. Двенадцатичастный круг И Иттена
Задачи:  в  рамках этой темы выполняется  круг  И.Иттена (формат А-3,  гуашь,  бумага).
Цвета: основные, второго порядка, третьего порядка. Уметь определить основные схемы
цветовых созвучий в Двенадцатичастном круге И.Иттена. Созвучие двух цветов. Созвучие
трёх цветов. Созвучие четырёх цветов. Созвучие шести цветов.

Практическое  задание  №3.  Семь  типов  цветовых  контрастов.  Трёхтоновые
ахроматические композиции (к теме «Контраст светлого и тёмного»).
Задачи: знать семь типов цветовых контрастов: контраст по цвету, контраст холодного и
тёплого,  контраст  светлого  и  тёмного,  контраст  по  насыщенности,  симультанный
контраст,  контраст  по  площади  цветового  пятна,  контраст  дополнительных  цветов.
Основные характеристики и принципы построения цветовых композиций. Применение на
практике теоретических знаний по данной теме.

Практическое  задание  №4.  Цветовые  гармонии.  Круг  Шугаева.  Четыре  типа цветовых
гармоний.          
Задачи: предполагается знание цветовой системы В.П. Шугаева. Цветовой круг. Основные
характеристики  и  принцип  построения  и  расположения  цветов,  входящих  в  данную
систему. Знание основных групп гармонических сочетаний цветов по системе Шугаева.
Умение  дать  определение  и  охарактеризовать  принцип  работы  однотоновых
гармонических сочетаний цветов.
Знание принципа работы гармонических сочетаний родственных цветов.



Умение  определить  основной  характер  родственно-контрастных  гармонических
сочетаний цветов.
Знание контрастно-дополнительных гармонических сочетаний цветов.
Грамотное выполнение практических заданий по каждой группе гармонических сочетаний
цветов (гуашь, бумага).

Практическое задание №5. Форма и цвет. Теория цветовой выразительности. Цветовые
ассоциации. 
Задачи: уметь создать цветовые композиции, с учётом полученных знаний на предыдущих
занятиях.
Уметь  смешивать  цвета  и  способность  выполнить  цветовые  композиции  разного
характера (цветовая динамика, цветовое равновесие).
Уметь  выполнить  формальные  цветовые  композиции.  Цветовая  доминанта  и  цветовой
акцент.
Построение неформальных цветовых композиций. Форма и цвет. Пространство и цвет.
В  практических  заданиях  при  выполнении  цветовых  композиций  способность
проанализировать  и  выполнить  задания  с  учётом  следующих  эффектов  и  явлений
восприятия  цвета:  световая  адаптация,  темновая  адаптация,  хроматическая  адаптация,
явление  цветовой  индукции,  последовательная  индукция,  отрицательная  цветовая
индукция.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

1.Лекции УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.

Предварительный опрос
Зачёт/экзамен

2.Практические задания ПКС-20.1. 
ПКС-20.2. 
ПКС-20.3. 

Предварительный просмотр
Зачёт/экзамен

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля



Типовые контрольные задания – практические работы, выполняемые студентами
в течение процесса обучения (теория, рефераты, практические задания).

На  каждом  занятии  предполагается  проверка  выполненных  студентами
самостоятельных  практических  заданий.  Темы  соответствуют  программным  заданиям
курса  «Цветоведение  и  колористика».  Проводится  анализ  и  обсуждение  выполненных
работ, как в группе, так и индивидуально. Предполагается, так же, презентация рефератов
на заданные темы.
- При выполнении учебного задания первой темы программы оценивается:
  Определение «Цветоведение» и «Колористика»
 - Краткая история науки о цвете
 - При выполнении учебного задания второй темы программы оценивается: следующие
знания:
-  Характеристики цветовых волн
-  Диапазон длины волны. Единицы измерения цветовой волны
-  Цвет, как фактор психофизического воздействия.
-  Цвет, как средство информации
-  При выполнении учебного задания третьей темы программы оценивается:
-  Знание основных качественных характеристик цвета (светлота, насыщенность, цветовой
тон)
 -  Уметь определить принципиальные отличия двух типов смешения цветов (аддитивное
и субстрактивное)
 -   Выполнение самостоятельных практических заданий по основным типам смешения
цветов (бумага, гуашь, акварель)
 -  В практическом задании на тему «Цветовые ассоциации» с помощью цветового контра-
ста, контраста светлого и тёмного, холодного и тёплого передать различные ассоциации
(вкусовые,  музыкальные,  различные  настроения,  стихии,  времена  года  и  т.д.).  Важен
творческий подход и знание теории по данной теме (бумага, гуашь, акварель)
При выполнении учебного задания четвёртой темы программы оценивается:
-  Знание основной структуры цветовой системы «Двенадцатичастного круга И.Иттена».
Умение определить основные цвета, на которых строится данная цветовая система. Цвета
первого и второго порядка.
-   Выполнение  самостоятельного  практического  задания:  построить  и  в  цвете  верно
передать основные цвета, цвета первого и второго порядка (гуашь, бумага)

При выполнении учебного задания пятой темы программы оценивается: 
-  Знание семи типов цветовых контрастов: контраста по цвету, контраста холодного и
тёплого,  контраста  светлого  и  тёмного,  контраста  по  насыщенности,  симультанного
контраста,  контраста  по  площади  цветового  пятна,  контраста  дополнительных  цветов.
Основные характеристики и принципы построения цветовых композиций. Применение на
практике теоретических знаний по данной теме.
 При выполнении учебного задания шестой темы программы оценивается:
-   Умение определить основные схемы цветовых созвучий в  Двенадцатичастном круге
И.Иттена.  Созвучие  двух  цветов.  Созвучие  трёх  цветов.  Созвучие  четырёх  цветов.
Созвучие шести цветов.
-  Выполнение практических заданий на заданную тему
   При выполнении учебного задания седьмой темы программы оценивается:
-  Знание цветовой системы В.П. Шугаева. Цветовой круг. Основные характеристики и
принцип построения и расположения цветов, входящих в данную систему.
-   Знание основных групп гармонических сочетаний цветов по системе Шугаева.
-    Умение  дать  определение  и  охарактеризовать  принцип  работы  однотоновых
гармонических сочетаний цветов.
-   Знание принципа работы гармонических сочетаний родственных цветов.



-    Умение  определить  основной  характер  родственно-контрастных  гармонических
сочетаний цветов.
-   Знание контрастно-дополнительных гармонических сочетаний цветов.
-    Грамотное  выполнение  практических  заданий  по  каждой  группе  гармонических
сочетаний цветов (гуашь, бумага).
  При выполнении учебного задания восьмой темы программы оценивается:
-   Умение создать цветовые композиции, с учётом полученных знаний на предыдущих
занятиях.
-    Умение  смешивать  цвета  и  способность  выполнить  цветовые  композиции  разного
характера (цветовая динамика, цветовое равновесие).
-   Умение выполнить формальные цветовые композиции. Цветовая доминанта и цветовой
акцент.
-  Построение неформальных цветовых композиций. Форма и цвет. Пространство и цвет.
   При выполнении учебного задания девятой темы программы оценивается:
-   В  практических  заданиях  при  выполнении  цветовых  композиций  способность
проанализировать  и  выполнить  задания  с  учётом  следующих  эффектов  и  явлений
восприятия  цвета:  световая  адаптация,  темновая  адаптация,  хроматическая  адаптация,
явление  цветовой  индукции,  последовательная  индукция,  отрицательная  цветовая
индукция.

Целью  работ  является  закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний  и  навыков,
полученных  студентами  в  процессе  лекций,  получения  методических  указаний  и
рекомендаций  во  время  проведения  практических  заданий  с  целью  закрепления
практических  навыков,  что  позволяет  ускорить  контроль  за  усвоением  знаний  и
объективизировать процедуру оценки знаний студента.
Во время предварительного просмотра преподаватель оценивает качество и творческую
составляющую студенческих работ, оценивает результаты выполненных заданий, объём
представленных  работ,  возникшие  трудности  в  выполнении  поставленных  задач  и
предлагает пути их исправления.

В  контексте  каждой  выполненной  работы  оценивается  уровень  выполнения
поставленных  задач,  грамотная  работа  с  материалом,  качество  выполнения.  Оценка
результатов  практических  заданий  осуществляется  во  время  проведения  итоговых
просмотров на каждом контрольном этапе дисциплины «Цветоведение и колористика».
Преподаватель оценивает грамотность подачи,  знание нюансов оформления,  чистоту и
аккуратность демонстрации.

Оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  («зачтено»)  выставляется
студенту,  если  практическая  работа  (создание  живописного  произведения)  выполнена
полностью в соответствии с поставленным заданием, с использованием всех методов и
способов  или  одного  из  них,  либо  выполнена  не  полностью,  но  в  соответствии  с
поставленным заданием.

Оценка  «не  удовлетворительно»  («не  зачтено»)  выставляется  студенту,  если
практическая  работа  (создание  живописного  произведения)  не  выполнена.  Оценка
выставляется в журнале посещаемости студентов.

8.3.  Перечень  вопросов  и  заданий  для  промежуточной  аттестации  по
дисциплине

Предполагается выполнение всего объёма практических заданий

Вопросы для итогового контроля 



1. «Цветоведение» - определение.
2. «Колористика» -  определение.
3.  Физика цвета. Определение «света».
4. Единица измерения длины световых волн.
5. Физиология цвета. Что формирует ощущение цвета.
6.  Свойства цвета: хроматические и ахроматические цвета.
7. Свойства цвета. «Цветовой тон» - определение.
8. Свойства цвета. «Светлота» - определение.
9. Свойства цвета. «Насыщенность» - определение.
10.Конус Оствальда. Взаимосвязи основных характеристик цвета.
11.Типы смешения цветов. «Аддитивное (слагательное)» - определение.
12. Типы смешения цветов. «Субстрактивное (вычитательное)» - определение.
13.Двенадцатичастный  круг  И.Иттена.  Принцип  расположения  цветов.  Цвета

первого, второго и третьего порядка.
14.Семь типов цветовых контрастов.
15.Симультанный контраст.
16.Цвет в витражах – пример каких типов цветовых контрастов?
17. «Гармония» - определение.
18.Основные цвета в круге И.Иттена.
19.Основные цвета в круге В.Шугаева.
20.Формула количественного соотношения основных цветов в композиции (Гёте).
21.Дополнительные цвета.Определение.
22.Системы  порядка  возможных  гармоническихсочетаний(Круг  Иттена.Круг

В.Шугаева.
23.Цветовой  круг  В.Шугаева.  Принцип  расположения  цветов  в  этой  цветовой

системе.
24.Четыре группы гармонических сочетаний цветов.
25.Принцип однотоновых гармонических сочетаний цветов.
26.Однотоновые композиции. Равноступенный контраст. Динамический контраст.
27.Эффект «свечения» в хроматических однотоновых композициях.
28. «Статика» и «Динамика» в однотоновых цветовых гармониях в композиции.

Средства достижения.
29.Гармонические сочетания родственных цветов.
30.Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов.
31.Гармонические сочетания контрастно-дополнительных цветов.
32.Закон пропорциональности в трёх-тоновых ахроматических композициях.
33.Три основных условия построения ахроматических композиций.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,

отлично зачтено 86-100



решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика: практикум по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. Казарина. - 
Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 36 с. Имеются экземпляры в 
отделах ЭБС «Znanium» (1)  
    

Дополнительная литература
1. Пушкарева, Т. П. Математические особенности живописи и архитектуры: учебно-

методическое пособие / Т. П. Пушкарева. - Красноярск: Сиб. федер.ун-т, 2014. - 92
с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

  НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)



 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения практических работ, используются специальные помещения (учебные
аудитории), оснащенные специализированным лабораторным оборудованием: персональными
компьютерами  с  возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным
обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

Для  материально-технического  обеспечения  дисциплины «Живопись  и  колристика»
используется:



Аудитория  № 5.  Специально  оборудованная  аудитория  академической живописи  –
специализированная  мастерская  живописи  на  15  человек,  оснащенная  специальным
оборудованием:

- подмольбертные столики;
- мольберты деревянные, раскладные;
- планшеты фанерные на рейках;
- подиумы деревянные разноуровневые;
- софиты мобильные (прищепки);
- натюрмортный фонд (включающий различные предметы быта, муляжи фруктов и

овощей,  драпировки  сложной  цветовой  гаммы,  гипсовые  геометрические  тела,  гипсовые
розетки,  гипсовые  слепки  частей  лица,  гипсовые  капители  различных  ордерных  систем,
гипсовые  отливки  голов  с  образцов  античной  скульптуры,  скелет  человека  пластиковый
ростовой, гипсовая отливка черепа и др.);

- набор методических таблиц по предмету;
- методический фонд работ предшествующих курсов;
- специализированные стеллажи и полки для хранения рисовального оборудования.
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1.Наименование дисциплины: «Шрифт».

Целью  освоения  дисциплины  «Шрифт» является  формирование
систематизированного представления об историческом становлении шрифтов в культуре
и  искусстве,  их  социально-психологических  и  эстетических  предпосылках,  их
своеобразии в различных общественно-исторических условиях России, странах Западной
Европы и Востока. Формирование кругозора путем освоения возможно большего объема
исторических  и  современных  знаний  о  шрифтах  и  возможностях  их  использования  в
контексте современности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине

ОПК-3. Способен 
выполнять 
поисковые эскизы 
изобразительными 
средствами и 
способами 
проектной графики;
разрабатывать 
проектную идею, 
основанную на 
концептуальном, 
творческом 
подходе к решению
дизайнерской 
задачи; 
синтезировать 
набор возможных 
решений и научно 
обосновывать свои 
предложения при 
проектировании 
дизайн-объектов, 
удовлетворяющих 
утилитарные и 
эстетические 
потребности 
человека (техника и
оборудование, 
транспортные 
средства, 
интерьеры, 
полиграфия, 
товары народного 
потребления)

ОПК-3.1 Понимает принципы 
построения дизайн-решения и 
знает этапы его разработки; 
ориентируется в особенностях 
конструктивного решения, 
художественных и 
композиционных средствах, 
используемых технологиях и 
материалах.
ОПК-3.2 Выполняет эскизы 
средствами и способами 
проектной графики, чертежи и 
технический эскизы проекта.
ОПК-3.3  Применяет на 
практике знания о принципах 
построения дизайн-решения и 
этапов его разработки; об 
особенностях конструктивного
решения, художественных и 
композиционных средствах; 
используемых технологиях и 
материалах.

Знать: различия – схожести 
шрифтовых групп; основы 
типографики; способы 
осуществления поиска, хранения, 
обработки и анализа информации 
из различных источников и баз 
данных; целесообразные 
варианты предоставления 
информации в актуальном 
формате с использованием 
информационных, компьютерных 
и сетевых технологий в 
современном контексте 
специализированных графических
программ, работающих со 
шрифтами;

Уметь: Чисто выполнять проекты 
с учетом технологических 
особенностей работы в 
графических редакторах при 
использование наборных 
шрифтов.

Владеть: лэттерингом;
Навыками оценки шрифтовой 
культуры; сущностью единства 
эстетического и утилитарного в 
шрифтах как основы дизайна;
навыком подбора гарнитуры, 
соответствующей проекту; 
навыками рукописного шрифта и 
его применение в современной 
полиграфии.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Шрифт»  Б1.В.ДВ.05.01  представляет собой дисциплину по выбору
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

38

Аудиторная работа (всего): 38
В том числе: лекции 10
практические занятия 26
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

2

Самостоятельная работа обучающихся 34
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины



сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Введение в предмет. 

Понятие шрифта, его 
цели и задачи. 
Особенности письма 
ширококонечным пером.

Термин «шрифт»
Текстовые шрифты
Титульные шрифты
Акцидентные шрифты
Термин «каллиграфия»

2 Классификация 
шрифтов. Типы 
шрифтов, разделение их 
на категории с точки 
зрения дизайна и 
назначения.

Рубленые шрифты (гротески)
Шрифты с едва наметившимися засечками
Медиевальные шрифты
Шрифты группы обыкновенных
Шрифты группы брусковых
Классификация  шрифтов  по  начертанию  очка.  Шрифты
одной гарнитуры по начертанию очка делятся:
По постановке очка
Современные шрифты:
- Рубленые шрифты («без засечек»)
- Шрифты с засечками
- Декоративные
Специальные  символьные  шрифты,  которые  содержат
символы и картинки:
Кегль (от нем. Kegel)
Гарнитура, семейство шрифтов
Интерлиньяж.
Трекинг.
Кернинг.

3 История формирования 
письменных форм. 
Римская скоропись. 
Рустика. Унциальное, 
полуунциальное письмо, 
формирование выносных
элементов. 
Каролингский минускул.
Гуманистический 
курсив. Межбуквенные и
межстрочные 
расстояния.

Письменность
Палочное письмо
Вампумы
Узелковое письмо.
Шрифты средневековья.

4 Эволюция шрифтовых 
форм.

История формирования Готического шрифта и его 
дальнейшее развитие. Текстура. Фрактура. Ротунда 
Бастарда. Швабахер.

5 Славянская азбука. История  возникновения  шрифта  устав,  полуустав.
Скоропись.

6 Строенные шрифты. Антиква: Лука Паччоли 1509г., Альбрехт Дюрер, Лука дела
Роббиа,  английская  узкая  антиква,  английская  атиква,
Жоффруа Тори

7 Строенные шрифты. Итальянский шрифт с обратным контрастом, итальянский



шрифт, египетский шрифт, трафаретный шрифт.
8 Оригинальные русские 

шрифты.
Русская  вязь.  Буквица.  Петровский,  Елизаветинский
шрифты.

9 Использование шрифта в
мультимедийной сфере.

Понятие стиля в шрифтовой полиграфии.
Рекламный шрифт в газетах, телевидении, интернете и на
улице.
Реклама продукта в газетах и на телевидении.
Реклама в Интернете.
Уличная реклама.
Общие правила использования шрифта в рекламе.

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Введение в предмет.
Понятие шрифта, 
его цели и задачи. 
Особенности письма
ширококонечным 
пером.

Термин "шрифт" имеет несколько значений:
1) Совокупность букв, цифр и знаков определенного рисунка (стиля) и
размера  (кегля),  служащая  техническим  средством  воспроизведения
речи на каком-либо языке.
2)  Комплект  наборных  литер  (гарнитура),  например,  литер  для
типографского набора, фотонабора, служащих тем же целям.
3)  Рисунок (конфигурация) букв,  цифр и знаков (термин "шрифт" -
нем., иногда применяется с этого значения).

Почти  все  европейские  шрифты,  а  также  шрифты  народов
некоторых других континентов построены на следующих графических
основах.  На  основе  славянского  алфавита  построены  шрифты  всех
народов России. На основе латинского алфавита построены шрифты
почти  всех  народов  Западной  Европы,  Америки,  Австралии  и
некоторых народов  Азии  и  Африки.  На  основе  арабского  алфавита
построены шрифты арабских  стран,  а  также  Ирана,  Афганистана  и
некоторых  других  стран.  Кроме  того,  многие  народы  применяют
шрифты,  построенные  на  своей  национальной  графической  основе,
например, Греция, Индия, Израиль.

Все  типографские  шрифты  делятся  по  назначению  на
текстовые, титульные и акцидентные (это деление несколько условно).

Текстовые шрифты - шрифты, предназначенные для печатания
основного текста книг,  журналов и газет; это шрифты сравнительно
мелких кеглей - от 0 до 12 пунктов.

Титульные шрифты - шрифты более крупных кеглей - от 14 до
48  пунктов,  применяемые  для  набора  титулов,  обложек,  рубрик,
газетных  заголовков  и  различных  акцидентных  работ.  Многие
гарнитуры  содержат  титульные  шрифты  (по  кеглю),  другие  же
являются  только  титульными.  Шрифты  мелких  и  крупных  кеглей
одной и той же гарнитуры могут быть  использованы:  первые -  как
текстовые, вторые - как титульные.



Акцидентные  шрифты -  шрифты  преимущественно
декоративные,  имитационные,  а  также  шрифты  крупных  кеглей.  К
акцидентным  шрифтам  относятся  плакатные  и  афишные  шрифты.
Кегль (размер) шрифта определяется по прописной (заглавной) букве.

Каллиграфия  в  переводе  с  греческого,  означает  красивый
почерк.  Надо  также  отметить,  что  каллиграфия  является  одной  из
основных отраслей изобразительного искусства.  Помимо этого,  этот
отрасль  еще  называют  искусством  красивого  письма.  Основой
каллиграфии ширококонечного пера является латиница и кириллица.
Всем  известно,  что  именно  благодаря  латинице  и  кириллице
сформировался  язык,  благодаря  которым  все  европейские  народы
осознают историю своей письменности. Например, в написании книг
древние греки и римляне использовали тростник и папирус, гусиное
перо и пергамент.

Классификация 
шрифтов. Типы 
шрифтов, 
разделение их на 
категории с точки 
зрения дизайна и 
назначения.

В зависимости от графической основы различают шрифты: 
русский, латинский, греческий, готический, арабский и др. Основные 
признаки шрифта: рисунок, начертание очка и размер. Классификация 
шрифтов по рисунку. Шрифты в зависимости от принципов их 
построения и важнейших графических признаков (засечки, их размер 
и форма, контрастность) делятся на несколько основных и 
дополнительных групп.

Рубленые  шрифты (гротески)  не  имеют  засечек  (рис.1  I),
основные и соединительные штрихи у них одинаковой толщины, т.е.
контрастность  гарнитур  К=1,  (журнальная  рубленая;  Газетная
рубленая; Плакатная; Букварная…).

Шрифты  с  едва  наметившимися  засечками (несколько
утолщенными  концами  вертикальных  штрихов)  (рис.1  II).  У  них
основные и соединительные штрихи близки по толщине (К=1).

Медиевальные  шрифты (разноширинные  –  по  медиевальной
схеме, рис. 1 III) относятся с умеренной контрастностью (К=2,7-3,2).
Они  имеют  короткие  засечки  треугольной  формы.  Сюда  относятся
такие гарнитуры, как Литературная, Лазурского. Их используют при
наборе чаще всего, т.к. они более удобочитаемые, поэтому ими можно
набирать большие объемы текста.

Шрифты  группы  обыкновенных (моноширинных  –  по
антиквенной схеме, рис.  1  IV) – контрастный (К=3,5-9).  Их засечки
прямые,  длинные,  тонкие,  перпендикулярные основным штрихам.  К
ним  относятся  такие  гарнитуры  как  Елизаветинская,  Северная,
Байконур.

Шрифты  группы  брусковых (рис.  1  V)  отличаются
неконтрастными  или  малоштрихами.  Засечки  близки  по  форме  к
прямоугольнику,  соединяются  с  основными  штрихами  под  прямым
углом или с легким закруглением. Сюда относятся такие гарнитуры,
как  Брусковая  газетная,  Балтика,  Реклама  и  т.д.  Шрифты  гр.
малоконтрастных  (рис.  1  VI)  имеют  малоконтрастные  штрихи  с



длинными  утолщенными  засечками,  преимущественно  с
закругленными  концами.  Здесь  гарнитура  Академическая,
Журнальная, Школьная, Новая Газетная.

Классификация шрифтов по начертанию очка. Шрифты одной
гарнитуры по начертанию очка делятся:

По постановке очка (по наклону основных штрихов) – прямого,
наклонного и курсивного начертаний. У шрифтов прямого начертания
основные  штрихи  расположены  вертикально.  У  курсивных  и
наклонных  начертаний  шрифтов  основные  штрихи  имеют  наклон
(вправо или влево ~ на 15 %). Классификация шрифтов по размерам.
Шрифты  одной  гарнитуры  имеют  различные  размеры  по  кеглю.
Размер  шрифта,  включающий  высоту  буквы  (очка)  и  заплечики
(свободные пространства на и под очком), измеряются в пунктах (1
пункт (п.) = 0,376 мм).

Современные шрифты
До начала XIX века в типографском деле применялись шрифты

только двух основных типов –  антиквенные и  готические.  По мере
того как потребность в шрифтах росла, а их число увеличивалось, к
началу  XX  века  возникла  необходимость  четко  классифицировать
шрифты по определенным признакам.  Из-за  большого разнообразия
шрифтов  шрифтоведы  пока  не  построили  исчерпывающей  системы
классификации  шрифтов.  Поэтому  классификация  шрифтов  по-
прежнему  носит  отчетливый  национальный  характер.  Обобщая
различные виды классификаций,  все  современные шрифты принято
разделять на 4 основные группы:
- Рубленые шрифты («без засечек»)
- Шрифты с засечками
- Декоративные

Специальные символьные шрифты, которые содержат символы
и картинки.

Кегль (от нем. Kegel) – переводится как размер высоты буквы,
включая  нижние  и  верхние  выносные  элементы  у  этой  буквы  или
знака. В ручном наборе высокого способа печати кегль измеряли через
высоту литерной площадки, на которой расположена буква или знак. В
линотипном наборе кегль измеряли через расстояние между задней и
передней стенками строки. Кегль измеряется в типографских пунктах.
Высота  литерной  площадки  включает  в  себя  нижнее  заплечико,
высоту самой буквы (знака) и высоту верхнего заплечика. На оттиске
кегль измеряют визуально «на глаз»  и  измеряют его  условно через
высоту  буквы  (знака)  с  учётом  невидимых  верхних  и  нижних
заплечиков. При подстановке двух литер вместе или двух линотипных
строк,  между  ними  образовывался  «интерлиньяж»  –  пробельное
расстояние между строками.

Гарнитура,  семейство  шрифтов  –  это  определенный  дизайн
символов,  разработанный художником (например,  гарнитура  Тайме,
созданная в прошлом веке для одноименной газеты). Компьютерных
гарнитур  существует  великое  множество.  Наиболее  простая  их
классификация  –  разделение  на  гарнитуры  с  засечками,  рубленые,
акцидентные и символьные. Разумеется, между этими классами есть



много переходных гарнитур. Некоторые распространенные гарнитуры
вообще  невозможно  отнести  ни  к  одному  из  классов.  При  выборе
гарнитуры и начертания следует исходить из его легкости для чтения
и  адекватности,  т.  е.  соответствия  стилю  публикации.  Чаще  всего
создатель гарнитуры включает в нее несколько шрифтов – комплектов
символов с различающимся начертанием. Однако все шрифты одной
гарнитуры  похожи,  они  имеют  выраженные  родственные  черты.
Шрифт – это гарнитура определенного начертания.

Интерлиньяж.  Это  расстояние  между  строками.  В  Photoshop
интерлиньяж  измеряется  как  расстояние  между  базовой  линией
данной и  следующей строки (см.  рис.  7.23).  Параметр задается  для
каждого  символа.  Если  в  строке  есть  символы  с  разным
интерлиньяжем,  то  программа  определяет  интерлиньяж  строки  как
максимальный среди заданных для символов строки.

Трекинг. Характеризует межсимвольные пробелы. Уменьшение
трекинга  отнимает,  а  увеличение  –  прибавляет  к  межсимвольному
расстоянию  определенную  величину.  Для  измерения  трекинга  и
других  горизонтальных  размеров  в  шрифте  используются  шпации.
Круглая,  полукруглая  и  тонкая  шпации  –  относительные
полиграфические  единицы  измерения,  равные,  соответственно,
ширине заглавных букв М, N и строчной буквы t  данного шрифта.
Таким  образом,  круглая  шпация  примерно  равна  размеру  шрифта,
полукруглая шпация составляет 0,5 размера шрифта, а тонкая шпация
– 0,25 размера шрифта.

Кернинг.  Характеризует  изменение  ширины  пробела  между
определенными парами символов. Настройка интервалов необходима
для улучшения зрительного восприятия текста. Если межсимвольные
интервалы одинаковы, то для некоторых сочетаний символов интервал
между ними выглядит увеличенным по сравнению с другими, а пробел
между буквами А и G выглядит шире,  чем между буквами Е и  N.
Обычно  кернинг  делается  в  сторону  уменьшения  пробела  –  таким
образом,  что  выступающие  части  одного  символа  пары  заходят  в
пространство  второго  символа.  В  результате  размещение  символов
становится зрительно более равномерным.

История 
формирования 
письменных форм. 
Римская скоропись. 
Рустика. 
Унциальное, 
полуунциальное 
письмо, 
формирование 
выносных 
элементов. 
Каролингский 
минускул. 
Гуманистический 
курсив. 
Межбуквенные и 
межстрочные 

Письменность – это система закрепления на материале звуков
речи  и  слов  языка  при  помощи  условных  знаков.  Письменность
возникла  в  глубокой  древности:  графические  знаки,  обнаруженные
при раскопках, относятся к очень далекому времени – около 15 тысяч
лет тому назад.

Потребность  в  письме  была  вызвана  необходимостью  вести
учет,  закреплять  в  памяти  какие-либо  события,  передавать  важные
известия, указывать дорогу, по которой следует идти, предупреждать о
грозящей  опасности  и  т.д.  Самым ранним письмом у  всех  народов
была пиктография - рисуночное, образно-картинное письмо, в котором
определенные  события  изображались  в  виде  примитивного  и
условного  рисунка.  Пиктография  до  последнего  времени
употреблялась  у  североамериканских  индейцев.  С  таким  письмом
индейцы  обратились  к  президенту  США,  прося  разрешения  им
переселиться с  одного места  на другое.  В дальнейшем с известным
рисунком стало связываться определенное слово. Рисунки постепенно
упрощались,  делались  схематическими:  в  письмо  вводились  знаки,



расстояния. обозначающие отвлеченные понятия. В начале ХХ в. были открыты
так называемые синайские надписи, относящиеся к ХII – ХIVвв. до н.
э. Знак этих надписей во многом напоминают египетские иероглифы,
но их система представляет собой законченный алфавит, т.е. группу
знаков,  принятых для обозначения  звуков  речи  и  расположенных в
определенном  порядке.  Создателями  этого  наиболее  древнего
алфавита были гиксосы – полукочевой прасемитический народ. Они
завоевали Египет и господствовали там несколько столетий, пока не
были изгнаны египтянами. Гиксосы восприняли высокую египетскую
культуру  и  на  основе  египетских  иероглифов  создали  свою
письменность, основой которой явился алфавит. Финикийцы, ведшие
широкую  торговлю  со  многими  странами,  значительно  улучшили
древнесеметическую  письменность,  сделав  ее  исключительно
фонетической.  В  фонетическом  письме  каждый  отдельный
графический знак  соответствует  звуку речи.  Это  такой  вид  письма,
каким пользуются в большинстве стран мира в настоящее время. Наш
современный алфавит является результатом сложного и длительного
развития письменности. Начертание каждой буквы алфавита алфавита
не  является  произвольным,  а  получилось  путем  упрощения
определенного  иероглифа,  прообразом  которого  явилась  форма
какого-либо  конкретного  предмета.  Например,  упрощенная  фигура
льва  (по-египетски  «лабу»)  стала  обозначать  букву-звук  Л;  фигура
орла (по-египетски «ахом») – букву-звук А и т.д.  Знак А послужил
прототипом  букве  «альфа»  в  греческом  алфавите,  «аз»  -  в
древнеславянском.  В  этом  кроется  необычайная  стойкость  рисунка
букв.  Мы  можем  изменить  пропорции  и  контрастность,  можем
модернизировать и стилизовать буквы, усложнить или упростить их,
но мы не можем изменить их конструкцию, заменить их составные
части другими, выдуманными нами. Рисунок букв находится в прямой
зависимости от того, на каком материале и какими инструментами эти
буквы,  написаны,  какой  художник  их  писал,  в  какое  историческое
время.  Шрифт,  высеченный  на  камне,  отличается  от  такого  же
шрифта,  написанного  кистью  на  бумаге,  шрифты  рукописных  книг
отличаются  от  печатных  шрифтов.  Шрифт,  как  и  архитектура,
является  зеркалом  своего  времени.  Исторические  изменения  также
находят  в  нем  свое  выражение.  Однако  изменения,  которым
подвергается шрифт в своем развитии, касаются не существа буквы, а
ее чисто внешних особенностей.

Интересно  в  этой  связи  проследить,  как  развивалось  и
совершенствовалось наше письмо, как на протяжении многих веков из
египетских  иероглифов  вырабатывался  шрифт,  как  современные
буквы приобрели привычные нам устойчивые формы.

Палочное письмо
Для  передачи  информации  и  для  запоминания  первобытные

народы использовали  “палочное”  письмо.  Самым примитивным его
примером является  наклонно  воткнутая  в  землю на  обочине  палка,
информирующая о длине пути и возможных на нем препятствиях и
опасностях. Не стали источником письменности, например, палочки с
зарубками. Предметным письмом считаются и такие древние способы
передачи информации как вампумы и кипу.



Вампумы –  это  шнуры  с  нанизанными  на  них  раковинами
разного  цвета  или  поясА,  сплетенные  из  таких  шнуров.
Североамериканские  индейцы  (ирокезы  и  некоторые  другие)
использовали вампумы, чтобы передавать информацию. Количество,
цвет и взаиморасположение раковин были значимы (например, белый
цвет означал мир, фиолетовый – войну), так что с помощью большого
числа раковин составляли довольно сложные сообщения. Ракушечное
письмо  отнюдь  не  было  монополией  индейцев.  В  качестве
мнемонического  средства  пользовались  и  пользуются  им  многие
народности в Африке (письмо “инивари”).

Узелковое письмо. Кипу (узелковое письмо) – ученые до сих
пор  не  пришли  к  однозначному  выводу,  была  ли  письменность  у
инков.  Ни  одно  настоящее  государство  не  может  существовать  без
письменности:  необходимо  вести  постоянный  учет,  передавать
сообщения о событиях в стране, распоряжения. Создатели громадного
государства – крупнейшего в доколумбовой Америке – должны были
иметь письмо. Однако его так и не обнаружили. Похоже, что письмо
инков  (а,  точнее,  предписьменность)  просто  имело  слишком
необычный  вид.  Кипу  (на  языке  индейцев  кечуа  –  'узел  ')  –
оригинальное  порождение  инкской  культуры;  это  шерстяные  или
хлопчатобумажные веревки,  к которым привязывали ряды шнурков.
Число  шнурков  на  одной  веревке  доходило  до  сотни,  а  на  них
навязывали  узлы  различной  формы.  Количество  и  форма  узлов
обозначала  числа.  Наиболее  удаленные  от  веревок  узлы
соответствовали  единицам,  чуть  ближе  располагались  десятки,  еще
ближе  –  сотни,  затем  тысячи.  С  помощью  этих  узелков,
напоминающих  костяшки  счет,  выражалось  любое  число,  а  цвет
шнура обозначал тот или иной предмет.

Бурый  цвет  символизировал  картофель,  желтый  –  золото,
красный  –  войнов  и  т.д.  Кипу  позволяло  чиновников  передавать
различную  информацию  о  налогах,  числе  войнов  в  той  или  иной
провинции,  обозначать  людей,  ушедших  на  войну,  количество
погибших, родившихся или умерших и многое иное. Расшифровывали
информацию  специальные  толкователи  кипу  –  кипу-камайокуна.
Главным  среди  них  был  личный  секретарь  Верховного  правителя
инков  –  Великого  Инки,  подающий  ему  сводную  информацию.
Испанцы,  столкнувшиеся  с  кипу,  были потрясены той  быстротой  и
точностью, с которой им выдавались нужные сведения. Взяв в руки
кипу,  кипу-камайокуна  сразу  начинал  читать  по  шнурам  и  узлам.
Голос чтеца едва успевал за движениями глаз и рук.

Шрифты средневековья.
В  эпоху  средневековья  выбор  шрифта  часто  был  весьма

серьезным шагом, который делался отнюдь не только из эстетических
соображений или по соображениям удобства письма и чтения. Шрифт
в средневековье, как и многое другое, имел большое символическое
значение,  и  его  выбор  уже  сам  по  себе  мог  быть  своего  рода
программным заявлением. Кроме того, набор средневековых шрифтов
не  ограничивался  исключительно  готическим  шрифтом,  который,  к
слову, тоже был достаточно разнообразен.

История  средневековых шрифтов,  разумеется,  уходит  своими



корнями в историю латинской письменности в Римской Империи. Не
затрагивая совсем ранние периоды, мы можем начать с первого века
новой эры. К этому времени окончательно оформилось так называемое
римское капитальное (то есть состоящее из капиталов – прописных
букв)  письмо.  Пожалуй,  самый  знаменитый  классический  образец
этого письма – надпись на колонне Траяна (II век н.э.).

По-видимому,  текст  на  камне  сперва  был  выведен  плоской
кистью, а потом вырублен. Интересно, что практически точные копии
этого шрифта встречаются и на других памятниках тех времен,  что
дало  возможность  предположить  наличие  в  Риме  эпохи  Траяна
некоего  общегосударственного  эталона  для  официальных  надписей.
Удобочитаемость,  графическое  совершенство  и  органическое
соответствие  архитектурному  стилю  обеспечили  этому  шрифту
популярность в веках и породили множество подражаний.

В римских надписях на камне существовало два основных вида
капитального письма: квадрат и рустика. Название «квадрат» отражает
то,  что многие буквы этого письма по своим пропорциям близки к
квадрату.  Надписи  квадратом  создают  ощущение  размеренной
торжественности.

В отличие от квадрата, рустике присуща своего рода сжатость,
а  также  тонкие  длинные  вертикальные  штрихи  и  жирные
горизонтальные. Этот шрифт выглядит гораздо менее торжественно.
Возможно,  отсюда  и  его  название,  происходящее  от  латинского
rusticus – простой, деревенский.

В  повседневной  жизни  римляне,  конечно,  писали  более
простым шрифтом – курсивом. Более ранним вариантом является так
называемый маюскульный (от латинского majusculus – большеватый,
довольно большой) курсив, состоявший из прописных знаков.

В  быту,  разумеется,  эстетика  уступала  потребности  писать
быстро.  Надписи  становились  более  размашистыми,  буквы
становились написанными слитно. Как правило, основные элементы
букв  писали  сверху  вниз,  и  при  быстром  письме  далеко  не  всегда
удавалось  остановиться  на  нижней  линии  строки  –  так  родились
нижние  выносные  элементы  букв.  Верхние  придумали  позже,
возможно, чтобы уравновесить нижние. Эти элементы характерны для
сформировавшегося  к  III  веку  минускульного  (от  латинского
minusculus – очень маленький, крохотный) курсива, состоявшего уже
из строчных знаков.

Еще  одним  шрифтом,  появившимся  в  Римской  Империи
является унциал (вероятно, от латинского uncus – крюк, изогнутый) –
первый  латинский  шрифт  римской  церкви.  В  первые  века
христианства  письменным языком  церкви  в  Европе  был  греческий.
Однако  в  Северной  Африке  религиозные  тексты  писались  уже  на
латыни.  Североафриканские  писцы  изобрели  свой  шрифт,  который
сочетал с одной стороны достаточную торжественность, а с другой –
круговые  мазки  и  легкость  письма,  характерные  для  греческой
письменности.  Это произошло в  конце  II  –  начале III  веков.  Когда
латынь стала официальным языком римской церкви, то отчасти из-за
легкости  письма,  а  отчасти  и  чтобы  отмежеваться  от  языческой
литературы, унциал становится своего рода официальным церковным
шрифтом.

Для  ранних  вариантов  унциала  (III  –  VI  века)  характерны



скругленные углы и отсутствие засечек. Позднее, в VI – VIII веках,
появился унциал с тонкими засечками.

Шрифт обыденной письменности той эпохи, требовавшей более
быстрого письма, получил название полуунциала. В нем значительно
сильнее выражены выносные элементы.

После  падения  Римской  Империи  на  основе  этих  шрифтов
развиваются  областные  типы  письма:  ирландское,  вестготское,
меровингское, староиталийское и т. д.

В 800 году н.э.  Карл Великий был коронован императорской
короной.  Хотя  сам  он  был  почти  безграмотным,  однако  в  качестве
одного  из  важных  шагов  по  формированию  и  укреплению  своей
империи он решил ввести новый имперский шрифт. Как и в случае
унциала, принятие нового шрифта мыслилось важным политическим
решением.  Совместно  с  бенедиктинским  монахом  Алкуином  они
выбирают  на  роль  имперского  шрифта  разновидность  галльского
письма,  использовавшуюся  в  знаменитом  тогда  монастыре  Корбье.
Этот шрифт получил название каролингского минускула.

Первоначально в качестве заглавных букв использовались те же
минускулы,  но  увеличенные  в  размерах.  Также  в  этой  роли
использовали буквы из полуунциала и даже из римской рустики. Но в
XI  веке  их  сменили  буквы  ломбардского  шрифта  (ломбардские
версалы),  развившиеся  из  римского  капитального  и  унциального
письма. Межбуквенное расстояние – это расстояние между буквами,
оно зависит от того какие буквы располагаются друг с другом, и как
выглядит межбуквенный интервал.

Межстрочное расстояние – это расстояние между строками, оно
изменяется  от  размера  и  характера  шрифта,  от  размера  выносных
элементов.

Эволюция 
шрифтовых форм. 
История 
формирования 
Готического шрифта
и его дальнейшее 
развитие. Текстура. 
Фрактура. Ротунда 
Бастарда. Швабахер.

Готический стиль написания берет свое начало из греческого 
алфавита. В 300 г. до н.э. Александр Великий (Македонский) 
устанавливает греческий язык в качестве единого на огромной 
территории. Следующая Великая Империя – Римская, переняла 
удобную греческую письменность, но основным средством общения у 
римлян стал латинский язык с его прямым антиквенным шрифтом 
(здесь впервые появились засечки на заглавных буквах (капителях) – 
serifs). Латынь была заимствована у этрусков, буквы которых, в свою 
очередь, основывались на греческом алфавите.

В 395 г. н. э. в конце правления императора Константина, Римскую 
Империю наводнили германские варвары, уже имевшие к тому 
времени свой рунический алфавит, который называют 
также футарком (futhark). Вот образец рунического алфавита готских 
(германских) тевтонов.



Благодаря распространению христианства в этот момент появляется 
необходимость в книгах и появляются тысячи монахов переписчиков, 
которые постепенно модифицировали написание шрифта и создавали 
новые стили.

Ниже приведен пример кельтского письма, 
называемого унциальным (scriptura uncialis), потому, что литеры 
записывались на четырёх направляющих линиях, отстоящих друг от 
друга на расстоянии одной унции (24,5 мм). Кельты сделали римское 
написание букв мягче и выразительнее

Дальнейшее развитие унциального письма привело к появлению 
четырёх форм: ирландское письмо (Ирландия и 
Англия), меровингское (Франция), вестготское (Испания) и старо-
италийское (Италия). Между 900 и 1000 г.г. наиболее развитое 
меровингское письмо преобразовалось в каролингское, ставшее 



нормой для переписывания церковных книг. Это письмо характерно 
появлением маленьких (то, что мы теперь называем “строчными”) 
букв. К концу 1000 г. н. э. из каролингского развилось романское 
письмо (Romanesque), которое к 1200 г. приобрело уже почти 
готический вид. Он и теперь известен под именем Black Letter, или, 
чаще, — старо-английское письмо (Old English).

Ранний готический шрифт (протоготический) – был широко 
распространен в западной Европе и использовался со второй 
половины 11 века до середины 13 века, в период между концом 
каролингской эпохи и началом готической. Поэтому может 
рассматриваться как переход от каролингского минускула к текстуре, 
т.к. сочетает в себе элементы этих написаний.

Тексту́ра (от лат. textura — ткань, также textura quadrata, Blackletter, 
Old English) — основная разновидность готического письма. 
Словосочетание «готический шрифт», как правило, ассоциируется 
именно с этим вариантом. Появилась в начале 13 века. Своё название 
текстура получила за то, что покрывала страницу равномерно и на 
определённом расстоянии страница, заполненная таким шрифтом, 
напоминала текстуру ткани. Характерное отличие шрифтов данного 
типа — вытянутость букв. Шрифт представлял собой революционные 
изменения в каллиграфии – после столетий акцента на четкое 
распознавание письма, отдельные буквы были внезапно подчинены 
общему текстурному эффекту.



Textura Prescisus – развивался параллельно с textura 
quadrata.Появился предположительно на юге Англии и 
распространился во Франции. К шрифту относится выражение «vel 
sine pedibus» (лат. «без ног»), т.к. отличается плоским квадратным 
основанием основного штриха.

Bastard Secretary – чем более формальным становился манускриптный 
шрифт, тем больше была необходимость в более функциональных 
шрифтах в дополнение к ним. Поэтому изысканные текстурные 
шрифты дали начало шрифтам для менее престижного, повседневного 
письма. Несколько взаимодополняющих написаний развивались как 
на региональном, так и на национальном уровне, быстро превращаясь 
в полноценные шрифты. И классифицировались они как «гибридные» 
(bastarda), термин, обозначающий шрифты смешанного скорописного 
и текстурного происхождения.



Подобное явление, предположительно, взяло начало в конце 12 века, 
для оформления документов. Шрифт имеет сочетание массивных 
штрихов и тонких изящных декоративных линий.

Batarde (Lettre Bourguignonne) – французский эквивалент 
английского Bastard Secretary. Был разработан в конце 13 века и 
использовался вплоть до середины 16, развился из скорописного в 
полноценный формальный шрифт. Достиг своей самой сложной 
формы в середине 15 века, в эпоху, когда популярность печатных книг
все более возрастала среди широких слоев населения. В такой форме 
был уважаем в Бургундских придворных кругах, откуда и второе 
название.



Фракту́ра (нем. Fraktur — надлом, German letter) — поздняя 
разновидность готического письма, первые рукописные примеры 
датируются примерно 15 веком, печатная версия появилась веком 
позже. Являет собой смесь немецкой скорописи и текстуры. Ранние 
варианты появились как народные, общеупотребительные написания, 
и позже были взяты за основу для многих печатных шрифтов.

Швабахер, швабах (нем. Schwabacher) — разновидность готического 
письма, зародилась в 15 веке. Ломаное письмо с округлёнными 
очертаниями некоторых букв. Этот шрифт доминировал в Германии с 
конца 15 до середины 16 века. После чего был заменён на фрактуру, 
но оставался популярным до 20 века. Похож на текстуру, но более 
округлую, простую версию.



Роту́нда (итал. rotonda — круглая) — итальянский вариант 
готического письма (полуготический шрифт), появившийся в XII веке.
Отличается округлённостью и отсутствием надломов. Получил начало 
от каролингского минускула. Готическое влияние на написания 
восточной Европы между 10 и 13 веками получило сильнейшее 
сопротивление в Италии. Четкие формы классических написаний, 
использование каролингского минускула способствовали появлению 
шрифта, отличающегося от готического более круглыми, открытыми 
формами и короткими выносными элементами. Был распространен 
вплоть до 18 века, в том числе получил широкое распространение в 
Испании.

Ротунда явилась уже переходным шрифтом от готики к антикве. На 
севере Европы, особенно в Германии, шрифты “настоящей готики” 



постепенно переродились в более широкие и удобочитаемые литеры 
“поздней готики”.

Безмерный вклад в то, что готический шрифт до сих пор легко 
узнаваем и популярен, сделал Иоганн Гутенберг (Iogann Gutenberg). 
Прежний процесс переписи целой книги вручную был утомителен, 
трудоёмок, как следствие книги стоили баснословно дорого и были 
редки. Изобретение же Гутенберга – печатный станок и многократное 
использование отдельных свинцовых буквенных литер, позволило за 
10 лет наводнить всю Европу печатными лавками и книжными 
ярмарками.

Каждая литера проектировалась Гутенбергом отдельно и 
гравировалась вручную в твёрдом металле. Эта основополагающая 
технология горячего металлического литья получила исключительное 
распространение, совершила переворот в системе коммуникаций 
Запада и применялась вплоть до 60-х годов XX-го века.

Для первых отливок литер Гутенберг выбрал готический шрифт, как 
господствующую форму рукописного шрифта того времени. 
Разработал этот шрифт Петер Шеффер (Peter Shoeffer) под 
наблюдением Гуттенберга. Шрифт был точной имитацией самого 
совершенного письма той эпохи. Он содержал около 300 знаков, 
лигатур, сокращений. Впервые шрифт Гуттенберга был использован 
для издания 42-х страничной Майнцкой Библии (Mainz Bible).

Пример  раннего  английского  романского  алфавита,  который можно
называть первым готическим. В период от поздней готики до раннего
ренессанса (1300 – 1500 гг. н. э.) Old English становится основным по
всей Европе для переписывания как религиозных, так и светских книг.
Готическое  письмо  (как  выше  было  упомянуто,  называлось  Black
Letter  или  Old  English)  чаще  всего  было  известно  как  "текстура”
(texture или text), потому что на определённом расстоянии страница,
заполненная таким шрифтом, напоминала текстуру ткани. В основном,
в  том  виде,  который  дошёл  до  наших  дней  готический  шрифт
появился в XV веке, стараниями немецких каллиграфов-переписчиков.
В  разных  странах,  при  общей  узнаваемости,  готический  стиль
приобретал  специфические  свойства,  и  шрифты  получали  свои
собственные названия.



В Италии готический шрифт раннего периоды был довольно округлым
и поэтому именовался "ротундой” ("rotondo” – круглый). Возможно,
это  наиболее  красивый  шрифт  во  всей  истории  европейской
каллиграфии (к сожалению, мне не удалось найти хорошей картинки,
иллюстрирующей  этот  вид  шрифта).  "Ротунда”  явилась  уже
переходным шрифтом от готики к антикве,  но об этом позднее.  На
севере  Европы,  особенно  в  Германии,  шрифты "настоящей  готики”
постепенно переродились в более широкие и удобочитаемые литеры
"поздней готики”.
Безмерный  вклад  в  то,  что  готический  шрифт  до  сих  пор  легко
узнаваем и популярен, сделал Иоганн Гуттенберг (Iogann Guttenberg).
Прежний  процесс  переписи  целой  книги  вручную был  утомителен,
трудоёмок,  как  следствие книги стоили баснословно дорого и были
редки. Изобретение же Гуттенберга – печатный станок и многократное
использование отдельных свинцовых буквенных литер, позволило за
10  лет  наводнить  всю  Европу  печатными  лавками  и  книжными
ярмарками.

Каждая  литера  проектировалась  Гуттенбергом  отдельно  и
гравировалась  вручную  в  твёрдом  металле.  Эта  основополагающая
технология горячего металлического литья получила исключительное
распространение,  совершила  переворот  в  системе  коммуникаций
Запада и применялась вплоть до 60-х годов XX-го века.

Для первых отливок литер Гуттенберг выбрал готический шрифт, как
господствующую  форму  рукописного  шрифта  того  времени.
Разработал  этот  шрифт  Петер  Шеффер  (Peter  Shoeffer)  под
наблюдением  Гуттенберга.  Шрифт  был  точной  имитацией  самого
совершенного  письма  той  эпохи.  Он  содержал  около  300  знаков,
лигатур, сокращений.  Впервые шрифт Гуттенберга был использован
для издания 42-х страничной Майнцкой Библии (Mainz Bible). Образец
шрифта на рисунке:

Ещё один известный стиль готического письма, названный фрактурой
(fracture), появился в конце XV столетия, а в 1513 г. был разработан
специальный  шрифт  для  Молитвенника  Максимилиана  (Maximilian
Praybook),  изданного  в  Аугсбурге  по  указанию  императора
Максимилиана, известного любителя книг. Эту книгу иллюстрировали
выдающиеся для своего времени художники – Дюрер (Durer), Кранах
(Cranach),  Буркмайр  (Burgkmair)  и  другие  художники.  Альбрехта
Дюрера вместе с другим немецким художником шрифта Леонгардом
Вагнером  (Leongard  Vagner)  довольно  часто  и  ошибочно  называют
создателями  фрактуры.  На  самом  деле  это  не  так,  но  это  лишь
подчёркивает  насколько  востребован  и  популярен  был  готический
шрифт в Европе средних веков, если легендарного Дюрера считают
его автором, и если фрактура была господствующим стилем письма в
Европе до XVIII-го века.

Славянская азбука. 
История 
возникновения 
шрифта устав, 

Возникновение  славянской  письменности  началось  после
великой миграции, когда славяне начали создавать свои государства.
На карте мира появились Киевская Русь, Великая Моравия, Польша,
Болгария,  Сербия и  Хорватия.  Расцвет  славянских государственных



полуустав. 
Скоропись.

объединений  относится  к  IX  веку. Соседство  с  новыми  народами,
новый жизненный уклад и новое мировоззрение требовали развития
новых форм духовной культуры и особенно культуры книжной. Для
этого нужна была своя письменность, свой славянский книжный язык.

Создателями  славянской  письменности  были  братья  Кирилл
(Константин)  и  Мефодий.  Они  были  родом  из  греческого  города
Салоники,  по-славянски  называемого  Солун.  Отсюда  и  следует
народное именование братьев - солунские.

История свидетельствует,  что Кирилл и Мефодий по просьбе
моравского  князя  Ростислава  и  по  поручению  византийского
императора  Михаила  III  в  863  году  привезли  в  Великую  Моравию
первые  книги  на  славянском  языке,  предназначенные  для
богослужения и просвещения.

Первой  славянской  азбукой  была  глаголица  или  кириллица.
"Почему  или?"-  спросит  вдумчивый  читатель.  Дело  в  том,  что  до
наших  дней  не  дошли  рукописи  кирилло-мефодиевских  времён.
Самые  древние  известные  памятники  славянской  письменности
относятся  к  X-XI  векам,  причём  к  X  веку  относиться  лишь  одна
рукопись  -  Киевские  листки,  глаголический  отрывок  мессы,
хранящийся в Киеве. Таким образом, все произведения возникли два
века  спустя  после  первых  рукописей  создателей  славянской
письменности Кирилла и Мефодия.

Но, согласно мнению языковедов, первой в историческом плане
была всё-таки глаголица. Об этом свидетельствуют следующие факты:
1. Самые древние памятники, в том числе и Киевские листы, писаны

глаголицей.  Об  этом  же  свидетельствуют  дошедшие  до  нас
глаголическо-кириллические  "палимпсесты",  т.е.  рукописи,  в
которых  на  пергамене  (телячьей  коже,  выделанной  как  листы)
соскоблён первоначальный текст и написан новый. Все они имеют
одну  характерную  особенность:  всегда  кириллица  писана  по
стёртой глаголице, и нет ни одной рукописи, в которой бы была
соскоблена кириллица и по ней написана глаголица.

2. Наиболее  архаический  язык  и  по  своей  фонетической  системе
наиболее  близкий  к  говору  солунских  славян  обнаруживается  в
древнейших  глаголических  старославянских  рукописях,  а  не  в
кириллических.

3. В одном из  старейших произведений,  в  трактате  "О письменах"
Черноризца (монаха)  Храбра,  современника учеников Кирилла и
Мефодия, указано, что славянская азбука имеет 38 букв, а именно
такое  число  букв  было  в  глаголице.  В  кириллице  букв  было
меньше.

4. В древности у славян цифры обозначались не арабскими знаками
1,2,3,4...,  а  буквами  со  знаком "титло",  который  писался  сверху
буквы.  Эта  система  цифрового  обозначения  в  глаголице  и
кириллице немного различается, и эти различия говорят в пользу
большей древности глаголицы.

Все глаголические и  кириллические  литературные памятники
были написаны старославянским языком. Диалектной основой языка
был  говор  солунских  славян,  который  был  возведён  в  ранг
литературного  книжного  языка.  Язык,  в  ходе  своего  развития,
наполнился большим количеством грецизмов, моравизмов и другими



заимствованиями.  Начиная  с  XI  века  язык  стал  интенсивно
приобретать в Болгарии, Сербии и на Руси некоторые местные черты,
что  позднее  привело  к  возникновению  локальных  вариантов
письменного языка, который развивался до XVIII века и носил статус
международного,  межславянского.  Этот  язык  получил  название
церковнославянского  или  древнеславянского  и  оказал  большое
воздействие на русский литературный язык. Глаголица (X-XI вв.)

Путь  развития  славянского,  а,  следовательно,  и  русского
письма в корне отличается от путей развития латинского. О времени,
условиях возникновения и становления славянского письма имеется
очень мало фактических данных, поэтому и высказывания ученых по
этому вопросу с давних пор были противоречивыми. Многие вопросы
еще и по сей день не разрешены в полной мере.

Азбуки,  ставшие  основой  славянского  письма,  называются
глаголицей  и  кириллицей.  История  их  происхождения  сложна  и  не
ясна до конца.

О  древнейшей  форме  глаголицы  мы  можем  судить  только
ориентировочно, потому что дошедшие до нас памятники глаголицы
не старше конца X столетия.

Всматриваясь  в  глаголицу,  мы замечаем,  что  формы букв  ее
очень  замысловатые.  Знаки  часто  строятся  из  двух  деталей,
расположенных как  бы друг  на  друге.  Это  явление  замечается  и  в
более декоративном оформлении кириллицы. Простых круглых форм
почти нет. Они все связаны прямыми линиями. Современной форме
соответствуют лишь единичные буквы (ш, у, м, ч, э).

По форме букв можно отметить два вида глаголицы. В первой
из них,  так называемой болгарской глаголице,  буквы округлые,  а  в
хорватской,  называемой  также  иллирийской  или  далмацийской
глаголицей, форма букв угловатая. Ни тот ни другой вид глаголицы не
имеет  резко  очерченных  границ  распространения.  В  позднейшем
развитии глаголица переняла много знаков у кириллицы. Глаголица
западных  славян  (чехов,  поляков  и  других)  продержалась
сравнительно  недолго  и  была  заменена  латинским  письмом,  а
остальные  славяне  перешли  позже  на  письмо  типа  кириллицы.  Но
глаголица  не  исчезла  совсем  и  до  настоящего  времени.  Так,  она
употребляется или, по крайней мере, употреблялась до начала второй
мировой  войны  в  кроатских  поселениях  Италии.  Этим  шрифтом
печатались даже газеты.

Устав (кириллица XI в.)
Происхождение кириллицы также окончательно не выяснено.

Название,  во  всяком  случае,  возникло  позже,  чем  сам  алфавит.
Существует несколько основных теорий о происхождении кириллицы,
теории разной степени достоверности.

В связи со своей поездкой в славянские государства в середине
IX  века  Кирилл  несомненно  составил  какой-то  новый  славянский
алфавит.  Была  ли  это  глаголица,  неизвестно.  Необходимо  было
перевести религиозную литературу на славянский язык,  а  для этого
надо  было  упростить  замысловатые  и  трудно  выполняемые  буквы
глаголицы  и  ввести  в  алфавит  недостающие  буквы  для  звуков
славянского языка.  Обо всем этом говорится во многих источниках



того  времени,  но  всегда  упоминается  только  об  одном  славянском
алфавите, хотя их существовало в то время уже два.

В  алфавите  кириллицы  насчитывается  43  буквы.  Из  них  24
заимствованы  из  византийского  уставного  письма,  остальные  19
изобретены  заново,  но  в  графическом  оформлении  уподоблены
первым. Не все заимствованные буквы сохранили обозначение того же
звука, что в греческом языке, – некоторые получили новые значения
соответственно особенностям славянской фонетики.

Из  славянских  народов  кириллицу  сохранили  всех  дольше
болгары,  но  в  настоящее  время  их  письмо,  как  и  письмо  сербов,
одинаково  с  русским,  за  исключением  некоторых  знаков,
предназначенных для обозначения фонетических особенностей.

Древнейшую  форму  кириллицы  называют  уставом.  Как
глаголица,  так  и  устав,  –  виды письма еще полностью прописного.
Отличительной  чертой  устава  является  достаточная  отчетливость  и
прямолинейность  начертаний.  Большая  часть  букв  угловатая,
широкого  тяжеловесного  характера.  Исключениями  являются  узкие
округлые буквы с миндалевидными изгибами (О, С, Э, Р и др.), среди
других  букв  они  кажутся  как  бы  сжатыми.  Для  этого  письма
характерны тонкие нижние удлинения некоторых букв (Р, У, 3). Эти
удлинения мы видим и в других видах кириллицы. Они выступают в
общей  картине  письма  легкими  декоративными  элементами.
Диакритические  знаки  еще  не  известны.  Буквы  устава  -  крупного
размера  и  стоят  отдельно  друг  от  друга.  Старый  устав  не  знает
промежутков между словами.

Полуустав (XIV в.)
Начиная  с  XIV  столетия,  развивается  второй  вид  письма

(шрифта) – полуустав,  который впоследствии вытесняет устав.  Этот
вид письма светлее и округлее, чем устав, буквы мельче, очень много
надстрочных знаков,  разработана целая  система знаков  препинания.
Буквы более подвижны и размашисты, чем в уставном письме, и со
многими  нижними  и  верхними  удлинениями.  Техника  начертания
ширококонечным пером, сильно проявлявшаяся при письме уставом,
замечается много меньше. Полуустав употреблялся в XIV-XVIII веках
наряду с другими видами письма, главным образом, со скорописью и
вязью.

Писать  полууставом  было  значительно  проще.  Феодальная
раздробленность  страны  вызвала  в  отдаленных  областях  развитие
своего языка и своего стиля полуустава. Главное место в рукописях
занимают  жанры  военной  повести  и  летописный,  отражавшие
наилучшим образом события, пережитые в ту эпоху русским народом.

В XV столетии, при великом князе Московском Иване III, когда
закончилось объединение русских земель  и  создалось национальное
Русское государсгво с новым, самодержавным политическим строем,
Москва  превращается  не  только  в  политический,  но  и  культурный
центр  страны.  Прежде  областная  культура  Москвы  начинает
приобретать  характер  всероссийской.  Наряду  с  увеличивающимися
потребностями повседневной жизни возникла необходимость в новом,
упрощенном, более удобном стиле письма.
Скоропись (XV-XVII вв.)

В XV столетии, при великом князе Московском Иване III, когда



закончилось объединение русских земель  и  создалось национальное
Русское государсгво с новым, самодержавным политическим строем,
Москва  превращается  не  только  в  политический,  но  и  культурный
центр  страны.  Прежде  областная  культура  Москвы  начинает
приобретать  характер  всероссийской.  Наряду  с  увеличивающимися
потребностями повседневной жизни возникла необходимость в новом,
упрощенном, более удобном стиле письма. Им стала скоропись.

Скоропись  примерно  соответствует  понятию  латинского
курсива. У древних греков скоропись была в широком употреблении
на ранней стадии развития письма,  частично имелась  она и  у  юго-
западных  славян.  В  России  скоропись  как  самостоятельный  вид
письма  возникла  в  XV  столетии.  Буквы  скорописи,  частично
связанные меж собой, отличаются от букв других видов письма своим
светлым начертанием. Но так как буквы были снабжены множеством
всевозможных  значков,  крючков  и  прибавок,  то  читать  написанное
было довольно трудно.

Хотя  в  скорописи  XV  столетия,  в  общем,  еще  отражается
характер  полуустава  и  связующих  буквы  штрихов  мало,  но  в
сравнении с полууставом это письмо более беглое.

Буквы  скорописи  в  значительной  мере  выполнялись  с
удлинениями.  Вначале  знаки  были  составлены главным образом из
прямых линий, как это характерно для устава и полуустава. Во второй
половине  XVI  века,  а  особенно  в  начале  XVII  века,  основными
линиями письма становятся полукруглые штрихи, а в общей картине
письма  видим  некоторые  элементы  греческого  курсива.  Во  второй
половине XVII века, когда распространилось много разных вариантов
письма, и в скорописи наблюдаются характерные для этого времени
черты –  меньше вязи и  больше округлостей.  В конце века  круглые
очертания  букв  стали  еще  более  плавными  и  декоративными.
Скоропись  того  времени  постепенно  освобождается  от  элементов
греческого курсива и отдаляется от форм полуустава. В позднейшем
периоде прямые и  кривые линии приобретают равновесие,  а  буквы
становятся  более  симметричными  и  округлыми.  В  то  время,  когда
полуустав преобразуется в гражданское письмо, соответственный путь
развития  проделывает  и  скоропись,  вследствие  чего  ее  можно  в
дальнейшем называть гражданской скорописью.

Строенные шрифты.
Антиква: Лука 
Паччоли 1509г., 
Альбрехт Дюрер, 
Лука дела Роббиа, 
английская узкая 
антиква, английская 
атиква, Жоффруа 
Тори

Анти́ква  (лат.  antīqua  «древняя»)  –  класс  типографских  наборных
шрифтов с засечками, появившийся в эпоху Возрождения в Западной
Европе.  Основой  для  разработчиков  первых  гуманистических,  или
ренессансных  антикв  служил  рукописный  книжный  почерк  –
гуманистический минускул.
По  одной  из  исторических  версий,  первая  антиква  была  вырезана
гравером Николя Жансоном в Венеции в 1470 году. Однако похожие
шрифты  создавались  и  ранее[1].  В  частности,  в  середине  1460-х
неподалеку  от  Рима  в  монастыре  Суабико  свой  вариант
гуманистического шрифта создали типографы Свейнхейм и Паннарц.
Как  бы  то  ни  было,  первым  поколением  антиквенных  шрифтов
считается  ренессансная  венецианская  антиква.  Позже  появилась
французская, голландская и английская разновидности этого шрифта.
Ренессансная,  или  гуманистическая  антиква  отличалась  некоторой
лапидарностью.  Пришедшая  ей  на  смену  переходная  антиква  была



более  точной.  В  конце  XVIII  века  французские  и  итальянские
типографы, наиболее известными из  которых были Бодони и Дидо,
вырабатывают  новый,  более  строгий  и  сбалансированный  стиль  –
новую (классицистическую) антикву.
Ренессансная антиква
Ренессансные  антиквы  по  внешним  чертам  и  времени  создания
относятся к двум группам: венецианской и итало-французской.
Венецианская антиква появилась раньше, она ближе всего к прототипу
–  письму  ширококонечным  пером.  Контраст  между  основными  и
вспомогательными  штрихами  небольшой,  оси  овальных  элементов
наклонены,  засечки  асимметричны,  каплевидные  элементы  имеют
форму следа от прямоугольного пера, перемычка в букве е наклонная.
Современные  шрифты  на  основе  венецианской  антиквы  Николя
Жансона и Франческо Гриффо – Adobe Jenson, Nicolaus, Centaur.
Итало-французская  антиква  –  более  поздняя,  XVI  века;  к  этому
времени изготовление шрифтов достигло большего совершенства, что
позволило увеличить контраст между штрихами. Перемычка в букве е
стала  горизонтальной,  тоньше  и  более  правильной  формы  стали
засечки, капли стали более округлыми.
Сегодня представлена шрифтами Гарамон, Palatino, Bembo, Caslon и
другими на основе работ Клода Гарамона, Альда Мануция и прочих
авторов.  Переходная  антиква.  Пример  переходной  антиквы  (шрифт
Times New Roman). Переход от старинной антиквы начался в конце
XVII  века.  Традиционно  считается,  что  новый  рисунок  шрифта
впервые создавался для нужд короля Франции Людовика XIV. Работа
основывалась  не  на  рукописном  рисунке,  а  на  геометрических
построениях и «природных пропорциях».
В  XVIII  веке  был  создан  шрифт  Baskerville  (назван  по  имени  его
создателя Джона Баскервиля). Переходные антиквы отличаются более
сильным  контрастом,  вертикальными  осями  овальных  букв,
скруглёнными  симметричными  засечками,  полузакрытой  формой
знаков.  На  форму  символов  повлияло  изобретение  в  XVII
веке  .Количество  переходных  антикв  невелико,  но  применение  они
имеют самое широкое.
Новая  антиква  –  третья  модификация  антиквы.  Возникла  в  связи  с
растущим распространением и  популярностью гравюры на  меди во
второй  половине  XVIII  века.  Этот  шрифт  полностью  нарисован,  и
связь  с  рукописной  техникой  пера  совсем  не  чувствуется.  Натиски
округлых  форм  не  имеют  наклона.  Соединительные  штрихи  очень
тонки  и  составляют  сильный  контраст  с  основными  штрихами.
Зарубки  в  виде  тонких  линий  не  имеют  круглений.  Среди  лучших
творцов  печатных  шрифтов  типа  новой  антиквы  следует  в  первую
очередь  отметить  итальянца  Джамбаттисту  Бодони  (1740–1813),
которого  называли  королем  печатников  и  печатником  королей,  а
также  Фирмена  Дидо  (1764–1836)  –  Франция  и  Юстуса  Вальбаума
(1768–1839)  –  Германия.  В  XIX  веке  для  рекламных  целей  были
созданы жирные шрифты этого типа с особенно сильным контрастом.

Строенные шрифты.
Итальянский шрифт
с обратным 
контрастом, 

Разновидность брусковых шрифтов с обратным контрастом, у которых
горизонтальные  штрихи  толще  вертикальных.  Появились  в  первой
половине XIX века, но пользовались также большой популярностью в
конце XIX – начале ХХ века как акцидентные. Как правило, в этих



итальянский шрифт,
египетский шрифт, 
трафаретный 
шрифт.

шрифтах  нет  наклонных начертаний.  Примеры:  Figaro,  Playbill,  Old
Town.
Трафаретные  шрифты  с  поддержкой  кириллицы,  имеются
специальные  характерные  перемычки  для  связывания  внутренних
элементов букв. Применяются как непосредственно для изготовления
трафаретов, путем распечатки на физическом носителе и обрезке по
контуру, так и для стилизации различных надписей.

Русская вязь. 
Буквица. 
Петровский, 
Елизаветинский 
шрифты.

Вязь  –  тип  письма,  в  котором буквы сближаются или  соединяются
одна с другой и связываются в непрерывный орнамент

Различают  вязь  простую,  сложную  и  узорную.  Обычными
приёмами при работе вязью являются:
- лигатура: соединение двух или нескольких букв, имеющих общую
(слившуюся) часть;
-  уменьшение  отдельных  букв  и  распределение  их  в  промежутках
между наименьшими буквами;
-  подчинение:  написание  малой  буквы  под  какой-либо  частью  или
между штрихами большой;
- соподчинение: написание двух или нескольких уменьшенных, одна
под другой;
сокращение частей букв в целях сближения их друг с другом.

Приёмы эти в значительной части были известны в Византии и
у  южных  славян,  но  особенно  широкое  применение  они  нашли  в
русской  письменности.  Вязью  пользовались  в  целях  сокращения
письма при недостатке  места  (запись  1512 по кайме шитой пелены
Рязанского музея), ею писались изредка даже целые рукописи (напр.
Кодекс Чудовского собр. № 13).

Однако кроме целей делового характера вязь употреблялась –
особенно  у  русских  –  и  для  эстетических  целей.  Элементы  вязи
сочетаются  с  чисто  орнаментальными  мотивами  в  стиле  арабесок.
Пустоты  в  строке  вязи  обычно  заполняются  украшениями.  Из  них
различают  следующие:  ветка,  стрелка,  глазок,  завиток,  крестик,
листик,  лучи,  завиток,  усики,  хоботок,  шип.  В  этом,  нередко
трудночитаемом,  связном  письме  смысловая  сторона  отступает  на
второй план.

Орнаментальная вязь сложилась в Византии ещё в середине XI
века,  но  это  было  легко  читаемое  письмо,  довольно  широкое,  с
несложными  техническими  приёмами.  Византийская  вязь  с  первой
половины XIII века легла в основу вязи южных славян, у которых к
концу XIV века  – времени южно-  славянского влияния на  русскую
письменность  –  разработаны  были  стили  этого  художественного
письма.  Южно-  славянская  вязь  также  не  трудна  для  чтения  и  не
представляет  большой  сложности  композиции  составляющих  её
частей.

В русской книге вязь появилась в конце XIV века. К концу XV
века вязь стала любимым каллиграфическим приёмом в оформлении
русской рукописной книги. Рассадниками искусства вязи в это время
сделались  Псков  и  Новгород,  а  в  центре  Руси  -  Троице-Сергиев
монастырь. Лучшие образцы вязи были созданы в середине XVI века в
Москве  при  Иване  IV  в  каллиграфической  мастерской,  которой
руководил митрополит Макарий, а также в Новгороде. Славятся своей
печатной  вязью  книги,  выпущенные  русским  первопечатником



Иваном Фёдоровым.
На Руси в течение XV–XVI веков орнаментальная вязь быстро

эволюционировала. Строчные буквы вязи вытянулись так, что высота
букв стала превосходить их ширину в 10 раз. В XVII веке московским
писцам  были  известны  сотни  различных  комбинаций  буквенных
начертаний,  но  с  конца  этого  столетия  дальнейшие  изменения  в
области вязи происходили лишь в старообрядческой среде, особенно в
школах поморского письма, которое заметно эволюционировало даже
в XIX веке.

Орнаментальная вязь имела широкое применение на предметах,
тесно связанных с бытом и общественной жизнью Руси: ею нередко
писались заглавия статей и отдельных частей в книгах, она обычна в
надгробных надписях, на предметах религиозного культа, встречается
на  домашней  металлической  и  деревянной  посуде,  мебели  и  пр.
Эволюция вязи зависела от развития и характера техники работы на
разных  материалах:  своеобразные  отличия  имеет  вязь,  писанная  в
книгах, резанная на камне или кости, шитая на тканях, писанная на
дереве.  В  связи  с  этим  в  разных  культурных  центрах  мы находим
значительные  отличия  в  этом  письме.  Широкое  развитие
производственной техники в Москве XVI–XVII веках объясняет нам в
большой  степени  чрезвычайную  сложность  московской
орнаментальной вязи в XVII веке.

Буквица  в  книгопечатном  искусстве  –  крупная,  отличная  от
прочих начальная буква главы или статьи. Буквицы часто украшались
миниатюрами,  орнаментами  и  изображениями  (зооморфные,
растительные,  антропоморфные  и  др.),  обычно  выполненными  в
технике гравюры.

Гражданский  шрифт,  или  Гражданский  язык,  –  шрифт,
введённый в России Петром I в 1708 году для печати светских изданий
в результате первой реформы русского алфавита (изменения состава
азбуки и упрощения начертания букв алфавита).

Предпосылкой для создания гражданского шрифта стала мода
на латиницу, которая распространилась в среде образованных русских
людей  в  1680-х  –  1690-х  годах[1].  Гражданский  шрифт  стал
компромиссом между сторонниками традиций и теми, кто стремился к
максимально полному заимствованию западной культуры.

Петровская  реформа  русского  типографского  шрифта  была
проведена в 1708–1710 гг. Её целью было приблизить облик русской
книги  и  иных  печатных  изданий  к  тому,  как  выглядели
западноевропейские  издания  того  времени,  резко  отличавшиеся  от
типично средневековых по виду русских изданий, которые набирались
церковнославянским  шрифтом  –  полууставом.  В  январе  1707  г.  по
эскизам, предположительно выполненным лично Петром I, чертёжник
и  рисовальщик  Куленбах,  состоявший  при  штабе  армии,  сделал
рисунки  тридцати  двух  строчных  букв  русского  алфавита,  а  также
четырёх прописных букв (А, Д, Е, Т). Полный комплект шрифтовых
знаков  в  трёх  размерах  по  рисункам  Куленбаха  был  заказан  в
Амстердаме  в  типографии  белорусского  мастера  Ильи  Копиевича;
одновременно шрифты по этим рисункам были заказаны в Москве, на
Печатном дворе.

Как явствует из писем Петра, в июне 1707 г. им были получены
из  Амстердама  пробы  шрифта  среднего  размера,  а  в  сентябре  –



оттиски пробного набора шрифтами крупного и мелкого размера. В
Голландии был приобретён печатный станок и другое типографское
оборудование,  а  также  наняты  квалифицированные  мастера-
типографы для работы в России и обучения русских специалистов.

К концу 1707 г.  трое приглашённых голландских типографов
(словолитец,  наборщик  и  печатник),  вместе  со  шрифтом,
типографским станком и другими принадлежностями уже добрались
до Москвы и приступили к работе. 1 января 1708 года Пётр подписал
указ: «…присланным Галанския земли, города Амстердама, книжного
печатного дела мастеровым людем… теми азбуками напечатать книгу
Геометрию на русском языке… и иныя гражданския книги печатать
темиж  новыми  азбуками…».  Первая  книга,  набранная  новым
шрифтом,  «Геометриа  славенски  землемерие»  (учебник  геометрии),
была напечатана в марте 1708 года. За ней последовали другие.

Приближённый  по  графике  к  западноевропейскому,  новый
шрифт  был  задуман  для  упрощения  типографского  набора  на
печатных  станках,  изготовленных  в  Западной  Европе.  Новый  –
гражданский – шрифт был предназначен для печати светских изданий:
официальных  публикаций  и  периодики,  технической,  военной,
научной,  учебной  и  художественной  литературы.  Помимо  введения
нового  рисунка  букв,  подвергся  пересмотру  и  состав  алфавита:
исключены  надстрочные  знаки  и  некоторые  дублетные  буквы
полуустава, узаконена буква Э[2], утверждены европейские (арабские)
цифры вместо буквенных обозначений чисел, упорядочена пунктуация
и  применение  прописных  литер  в  наборе.  Применение  полуустава
было ограничено сферой богослужебной литературы.

Состав русской азбуки и её графика продолжали изменяться и
позже. Алфавит устоялся к середине XVIII века и держался в таком
виде  вплоть  до  реформ  1917–1918  гг.,  начертание  же  букв  вполне
совпало  с  нынешним  в  середине  XIX  века.  По  образцу  русского
гражданского шрифта и с использованием тех же начертаний букв (с
необходимыми изменениями) была в XVIII–XIX веках реорганизована
письменность  и  других  народов,  использовавших  кириллицу
(сербская, болгарская, румынская[3]).

Понятие стиля в 
шрифтовой 
полиграфии. Шрифт
в рекламе и на 
плакате.

Понятие стиля в шрифтовой полиграфии -  для дизайнера это
основной язык, с помощью которого дизайнер выражает свои идеи и
доносит  их  до  потребителей.  Наброски,  эскизы,  рисунки,  чертежи,
плакаты – всё это может содержать текстовую информацию, которую
необходимо достойно подать.

Умение  грамотно  обращаться  со  шрифтом  является
незаменимым  навыком  для  будущего  дизайнера.  Для  глубокого
понимания основ графики построения букв, грамотного применения
конкретного  шрифта  в  конкретной  ситуации  необходимо  иметь
представление и о возникновении шрифтовой графики, национальных
и  мировых  традициях  в  этой  области,  историческом пути  развития
шрифта  и  мировых  тенденциях  дальнейшего  развития.  Знание
строения  букв,  предыстории,  особенности  зрительного  восприятия
человеком графической информации,  эргономика  шрифта  –  всё  это
неотъемлемая  часть  подготовки  квалифицированного  специалиста  в
области дизайна.

Навыки, приобретённые студентами на занятиях по шрифтовой
графике,  пригодятся  им  и  для  подачи  проектов  и  для  разработки



рекламной продукции  и  фирменного  стиля.  Изучение  исторических
стилей  в  шрифтовой  графике  открывает  их  связь  с  историческими
эпохами  развития  искусств  мировой  культуры,  даёт  понимание
взаимосвязи  ремёсел,  технологий  своего  времени,  моды  и  стиля  в
любых аспектах человеческой деятельности.
Дизайнер, не умеющий нарисовать от руки эскиз, набросок не может
считаться классным специалистом.

Применение  компьютерных  технологий  необходимо  в
подготовке  специалиста-дизайнера.  Эффективная  работа  с
программами Corel DRAW, Fotoshop, Adobe Illustrator и д.р. расширяет
спектр  графических  эффектов  и  даёт  дополнительные  возможности
творчеству  студентов.  Хорошее  знание  компьютера  значительно
облегчает  работу  дизайнера  и  упрощает  допечатную  подготовку
графического материала.

Плакат  –  это  полиграфическое  издание  в  виде  одного  или
нескольких  листов  печатного  материала  любого  формата.  По
характеру размещенного художественного материала плакаты могут
быть изобразительными, содержащими рисунок, фотографию, монтаж
или какое-либо специальное изображение без текста или с небольшим
пояснительным текстом; шрифтовыми, содержащими только текст.

Остановимся на  задачах,  связанных с  созданием шрифтового
плаката.  Главным  элементом  композиции  такого  плаката  является
шрифт.  Шрифтовой  плакат  лишен  всякого  украшения  и  зрительно
воздействует  на  человека  гармонической  слаженностью  всей
композиции,  характером  рисунка  букв,  его  органической  связью  с
содержанием, цветовым строем, ритмом.

Каждый  плакат  обладает  художественным  уровнем,  который
определяется  его  внешним  видом,  культурой  полиграфического
исполнения, умением выразить основную идею.

Работа  над  плакатом  выдвигает  следующие  основные
требования: согласованность всех элементов композиции, зависимость
рисунка букв от содержания текста, ритм, стилевое единство шрифтов
в плакате, акцентировка в шрифтовой композиции.

Шрифт может быть своего рода иллюстрацией того или иного
печатного  издания.  В  заголовках  многих  центральных  газет  можно
увидеть шрифт начала XX века. Это сигнал, позволяющий читателю
мгновенно выделить из огромного потока информации необходимую
для него газету, журнал, книгу.

Для  выполнения  шрифтового  плаката  надо  хорошо  знать
прежде  всего  специфические  особенности  полиграфических
материалов  и  использовать  их  как  типовые  типографские  средства
оформления.  Прямоугольные  формы плакатного  листа,  особенности
набора делают инородной композицию, в основе которой лежит круг,
овал и дуга. Композиция шрифтового плаката может быть в основном
сведена к следующим решениям: центральная, динамичная (одна или
несколько боковых осей) и свободная.

Применяя цвет в акцидентной продукции, можно выбрать два
пути.  Путь  точной  передачи  цветовой  характеристики  натурного
объекта, что зачастую уводит от решения основной задачи. Например,
если  используется  яркая,  крупная  фотография  с  высоким
разрешением,  шрифты  могут  как  бы  "отступить"  на  второй  план.
Второй  путь  состоит  в  стилизации  форм  натуры  с  умелым



ограничением  количества  красок,  что  соответствует  природе
графического изображения и технологическим возможностям печати.
Такая  упрощенная,  лаконичная  цветовая  гамма  выглядит  гораздо
убедительней,  чем  точная  передача  всех  цветовых  особенностей
предмета. По тональным возможностям красочное оформление может
иметь  следующие  основные  решения:  плоскостное  –  все  цвета,
присутствующие в композиции, имеют одинаковый тон. Такой подход
к оформлению создает впечатление, что все цветовые пятна как бы
лежат  в  одной  плоскости.  Этот  прием  в  печати  используют
сравнительно  редко  из-за  его  малой  контрастности;  контрастное  –
когда  одна  из  частей  композиции  резко  выступает  вперед  за  счет
тонового  различия.  Такое  напряженное  соотношение  красок,  при
котором малое количество цвета противопоставлено доминирующему,
широко  применяется  в  оформлении  печатных  изданий;  силуэтное–
главный  элемент  композиции  дается  темнее  фона.  Наряду  с
контрастным  решением  этот  прием  используют  при  красочном
оформлении плакатов, афиш, объявлений.

Существует  множество  вариантов  применения  цвета  в
графических  работах.  По  основным принципам  оформления  можно
выделить четыре группы цветового решения: работы с гармоническим
сочетанием цветов, в которых наблюдается уравновешенное красочное
единство; работы с контрастным противопоставлением одного цвета
другому,  когда  один  цвет  выступает  на  передний  план,  а  другой
отодвигается  на  задний;  работы  с  применением  ритмического
движения цветовых пятен.

В  плакате  всегда  есть  основные  строки,  на  которые  надо
прежде  всего  обратить  внимание.  Расположение  их  в  основном
зависит от объема текста. В центральной композиции при небольшом
тексте лучше применить "золотое сечение", когда текст делится на две
половины, из которых верхняя относится к нижней как 5:8. Если текст
значительный  по  объему,  то  основная  строка  поднимается
сравнительно  высоко.  Такая  схема  позволяет  освободить  нижнюю
часть плаката для оставшегося текста.

Флаговая  схема  позволяет  расположить  все  строки  на  одной
линии  от  края  листа,  и  зрительная  ось  проходит  слева  от
геометрического  центра.  Флаговое  расположение  строк  относится  к
динамичной  композиции,  и  в  ней  возможно  несколько  зрительных
осей.

В  шрифтовом  плакате  находит  применение  блочная
композиция.  Она  целесообразна  тогда,  когда  строки  имеют
приблизительно  одинаковое  количество  букв.  Если  строки  очень
различны  по  длине  и  содержат  союзы  и  предлоги,  затрудняющие
уравновешивание  строки,  то  достигнуть  хороших  результатов  в
блочной  композиции  не  удается.  Блочная  композиция  может  быть
симметричной  (если  один  блок)  и  асимметричной  (если  несколько
блоков).  Приведенные схемы не отражают бесчисленное множество
творческих решений композиции шрифтового плаката. Строя плакат
по  какой-либо  из  схем,  нельзя  подгонять  под  нее  конкретный
материал.  При  компоновке  шрифтового  плаката  лучше  вначале
выполнить  его  макет  на  листе  бумаги  с  пропорционально
уменьшенным  соотношением  сторон.  Макет  позволяет  посмотреть
различные варианты, дающие возможность уравновесить соотношение



строк.
Если решение соединения образа шрифта и содержание текста

найдено верно, то зритель, даже не прочитав текста, или не поняв его
(если он на иностранном языке) будет знать, о чем пишется в плакате.
Шрифт может отражать национальные и специфические черты.

Рекламный шрифт в газетах, телевидении, интернете и на улице
Правильное применение шрифтов в рекламе в газете, не телевидении,
в  Интернете  или  на  улице  повышает  эффективность  рекламы  в
несколько раз. Не многие знают, что существует большое количество
разных  шрифтов.  Каждый  шрифт  называется  по-разному,  т.  е.
абсолютно  у  каждого  свое  название,  а  также  существуют  разные
вариации одного и того же типа.
Выбор  шрифта  обычно  осуществляется  специалистами  в  области
рекламы,  художниками,  которые  подбирают  или  создают
определенный шрифт для каждого конкретного случая.
Главная роль-привлечь внимание человека,  а  также выделить самое
главное (для этого также используются различные вариации цветов).
Каждый  вид  шрифта  должен  вызывать  у  смотрящего  на  него
определенные эмоции. Это означает, что шрифт должен быть выбран
по-разному, в зависимости от случая (типа продаваемого товара). Если
вы используете текст с округлыми, а не прямоугольными краями для
рекламы  продукта,  а  так  же  добавить  несколько  дополнительных
штрихов вверху букв,  можно подчеркнуть легкость рекламируемого
товара, его элегантность. Обычный, с прямоугольными краями мелкий
шрифт,  подойдет  для  рекламы  хорошего,  простого,  но  надежного
продукта.  Тяжелый,  жирный  шрифт,  который  будет  выделяться  на
любом  фоне,  подойдет  для  рекламы  массивных  товаров,  таких  как
бытовая  или  строительная  техника,  а  если  использовать  легкий,
ненавязчивый  тонкий  шрифт,  то  он  станет  лучшим  решением  для
рекламы женской одежды или парфюмерии.
Человеческий  глаз  устроен  так,  что  он  охватывает  всю строку  или
предложение сразу,  т.  е.  группу слов,  а  не одну букву в частности.
Благодаря  этому  фактору,  присущему  каждому  человеку,  скорость
чтения  во  многом  зависит  от  шрифта.  Только  важный  момент-где
именно на  листовке или рекламном щите расположен текст,  какого
размера  буквы,  какое  расстояние  между  словами,  какой  размер  в
пунктах, а также будут ли они разделены пустой строкой или нет.
Сегодня  специалисты,  работающие  в  области  рекламы,  известны
сотнями шрифтов, с каждым из которых они имели дело. Одной из
сложностей их деятельности является выбор подходящего шрифта для
рекламируемого продукта.
Не рекомендуется использовать несколько типов шрифта для любого
вида рекламы. В противном случае возникнут трудности в  попытке
быстро прочитать, и информация должна быть максимально четкой и
читаемой.  Текст  не  должен  бросаться  в  глаза  настолько,  чтобы
отвлекать внимание от самого продукта, он должен служить отличным
дополнением к нему.
Важно помнить, что шрифт важен не только в газетах, телевидении и
Интернете.  Это  также  важно  в  каталогах  компании,  визитках  и
листовках.
В  зависимости  от  того,  где  люди  будут  видеть  рекламу  (интернет,



телевидение,  рекламные  щиты,  пресса),  рекомендуется  соблюдать
некоторые правила, касающиеся выбора шрифта.
При рекламе продукта в газетах и на телевидении рекомендуется
использовать  шрифт  с  засечками.  Их  особенность  это  небольшие
дополнительные  линии,  которые  украшают  буквы.  Такие  шрифты
считаются  более  формальными,  чем декоративные или  без  засечек.
Они подходят как для официальных телевизионных Сообщений, так и
для рекламы, связанной с бизнесом. Текст с засечками легко читается,
так  как  кажется  наиболее  знакомым  и  поэтому  понятным
большинству. Поэтому в различных печатных изданиях, содержащих
серьезную информацию, используются шрифты с засечками.
Для  рекламы  в  Интернете лучше  всего  подойдут  шрифты  без
засечек. Главное и единственное отличие таких шрифтов и выше, что
никаких дополнительных засечек на буквах. Они реже используются в
прессе и считаются свежими, пригодными для представления простой,
ориентированной  на  молодежь  информации.  Для  интернет-рекламы
без засечек шрифты идеально подходят, так как реклама, размещенная
в  сети,  рассчитана  на  младший  контингент.  Этот  тип  хорошо
смотрится в рекламных заголовках, так как обычно привлекает больше
внимания, чем официальные шрифты.
Для  уличной  рекламы существует  множество  правил  привлечения
внимания. Изначально текст на рекламном щите должен быть написан
жирным и цветным шрифтом,  желательно необычным и как можно
большим, что контрастировало бы с фоном щита.
Рукописный  текст  не  рекомендуется  для  размещения  рекламы  на
рекламных щитах и различных плакатах. Он используется для других
целей  (для  создания  более  доверительных  отношений  между
потенциальным  покупателем  и  производителем  или  между
кандидатом  и  избирателем).  Для  большинства  людей  такой  текст
будет менее читаемым и трудным для чтения. Чтобы информация о
продукте  была  видна  издалека,  следует  использовать  полужирный
шрифт. Так, когда расстояние до объекта составляет около 20 метров,
рекомендуется  выбирать  оптимальный  размер  букв-3  см.-на
расстоянии  рекламного  щита,  равном  50  и  менее  метров,  следует
остановить выбор на 5-дюймовых буквах.
Также, если говорить об уличной рекламе,  то следует помнить,  что
цвет  (психология  цветов)  может  показаться  менее  или  более
насыщенным,  в  зависимости  от  времени  суток.  Этот  фактор  может
повлиять  на  визуальное  восприятие  рекламного  щита  или  плаката.
Например,  в  темно-синем и  фиолетовом  цвете  виден  лучше,  чем  в
красном.  Желтые  и  оранжевые кажутся  менее  яркими,  а  зеленые  –
более насыщенными. Днем красный свет кажется ярче синего, но при
слабом освещении наблюдается обратный эффект.
Большинство рекламодателей согласны с  тем,  что  следует обратить
внимание  на  средства  размещения  текста  в  определенной  области
щита. Чтобы привлечь внимание к рекламному щиту, следует помнить
следующее:  взгляд человека,  смотрящего на  щит,  часто прикован  к
верхнему  правому  углу,  поэтому  для  более  эффективной  рекламы
следует  размещать  там  текст.  Вы  также  должны  написать  цену
продукта.
Общие правила использования шрифта в рекламе
1.  Существует  эффект  под  названием  “выворотка",  который



неэффективен и представляет собой изменение обычного цвета текста
и фона. Это неэффективно, потому что у человека могут возникнуть
трудности с чтением, например, белого текста на черном фоне.
2. Яркие цвета шрифта, такие как синий или красный, подходят для
заголовков и подзаголовков.
3.  Как  ни  странно,  но  лучше  использовать  для  любой  рекламы
стандартную  цветовую  гамму-черный  цвет  шрифта  на  привычном,
белом  фоне.  Чуть  менее  эффективным  является  использование
черного текста на ярко-желтом фоне.
4. Как в основном тексте, так и в заголовках не следует использовать
только  заглавные  буквы,  это  значительно  снижает  эффективность
рекламы.
Необходимо помнить об этих правилах, а также о том, что их следует
соблюдать, в отношении особенностей рекламируемого товара. Ведь в
наружной рекламе помимо красочных картинок товара, которые могут
занимать  площадь  всей  доски,  особое  внимание  следует  уделить
описанию или фразе,  характеризующей товар, которое должно быть
написано соответствующим шрифтом по случаю.
О чем стоит помнить при выборе шрифта
Как  часть  фирменного  стиля,  шрифт  ассоциируется  с  продукцией
бренда и является одним из важнейших средств коммуникации между
компанией и потребителями.
Согласно последним исследованиям психологов, правильный шрифт
задает настроение человеку при чтении текста. По сути, одно и то же
слово,  набранное  разными  шрифтами,  будет  восприниматься
совершенно  по-разному.  Кроме  того,  необходимо помнить  целевую
аудиторию, для которой создается рекламное сообщение.
Например, деловые партнеры вряд ли оценят легкий игривый Шрифт,
А дети не будут в восторге от строгой прямой надписи.
Психологи выделяют несколько видов шрифтов в зависимости от их
влияния на настроение потребителей.
Прямые вытянутые шрифты
Прямой шрифт (Рис. 5.) может показаться скучным и безличным, если
не разбавить его необычной цветовой гаммой.

1.6. Рис. 5. Прямой шрифт.
Строгие квадратные шрифты
Главным образом используется  в  рекламе  промышленного  дизайна,
технологий  и  социальной  рекламы.  Эти  шрифты  предназначены,
чтобы  вдохновить  на  серьезность  предоставленной  информации.
Поэтому они создают впечатление важности и авторитета, призваны
привлекать деловых партнеров и инвесторов. (Рис. 6.)

1.6. Рис. 6. Строгий квадратный шрифт.
Округлые шрифты
Передают ощущение  комфорта и  уюта.  В то  время как  квадратные
шрифты  выглядят  жесткими,  округлые  положительно
воспринимаются как хорошее отношение. (Рис. 7.)



1.6. Рис. 7. Округлый шрифт.
Наклонные шрифты с виньетками
Чаще всего он используется для рекламы товаров, предназначенных
для девочек и женщин. Косые шрифты вызывают ощущение легкости
и  красоты.  Рекламируют  салоны  красоты,  магазины  одежды  и
косметики. Курсив облегчает восприятие информации, и она выглядит
менее важной. Поэтому релиз и авторский ретрит выделены курсивом.
(Рис. 8.)

1.6. Рис. 8. Наклонный шрифт с виньетками.
Рукописные шрифты
Не  подходит  как  для  наружной  рекламы,  так  и  для  наклонных
шрифтов  -  их  сложно  прочитать,  если  выбрать  большой  размер
шрифта.  В то же время они отлично подчеркивают эксклюзивность
продукта  или  услуги.  Рукописные  шрифты  используются  в
рекламных,  юридических  и  консалтинговых  услугах,  медицинской
практике,  для  написания  приглашений,  во  время  политических  PR-
кампаний. Они создают чувство доверия и повышают достоверность
информации. (Рис. 9.)

1.6. Рис. 9. Рукописный шрифт.
Стилизованные декоративные шрифты
Шрифты,  которые  выглядят  как  граффити  и  готические  надписи,
должны использоваться только там, где они имеют соответствующее
значение.  Например,  нельзя  использовать  готический  шрифт  для
рекламы парикмахерской или детского магазина. При этом он будет
хорошо смотреться на вывеске тематических баров. (Рис.10.

1.6. Рис. 10. Стилизованный декоративный шрифт.
Самые популярные шрифты
1. С засечками:  Baskerville,  Didot,  Garamond,  Georgia,  Times.
Ассоциации: традиционный, утонченный, практичный, формальный.
2. Без засечек:  Avenir,  Futura,  Gill  Sans,  Helvetica,  Verdana.
Ассоциации: современный, чистый, геометрический, универсальный.
3. Рукописные:  Buttermilk,  Edwardian,  Isabella,  Snell  Roundhand,
Zapfino.  Ассоциации:  элегантный,  классический,  утонченный,
стильный.
4. Брусковые:  Clarendon,  Copse,  Josefin,  Museo,  Silverfake.



Ассоциации: современный, модный, дружественный, цельный.
Цвет и шрифт для наружной рекламы – проблемы выбора
Реклама  любого  рода  влияет  на  психику  человека.  Но
целенаправленное  воздействие  на  подсознание  и  сознание  может
обеспечить  только  качественная  реклама.  Это  и  есть  его
эффективность.  Различная  наружная  реклама,  которая  охватывает
большую  аудиторию  потребителей.  Это  его  преимущество  перед
другими видами рекламы.
Источниками рекламы могут быть плакаты, брандмауэры и рекламные
щиты. Также применяем легкую инсталляцию с  простым текстом и
яркими  картинками.  Их  можно  увидеть  везде  и  невольно  люди
обращают на них свое внимание. Постоянно напоминают о продукте
главная задача этих источников.
Помимо цвета, очень важную роль в наружной рекламе играет шрифт
текстов. В наружной рекламе обычно используется крупный, жирный
шрифт,  который  легко  читается.  Желательно,  чтобы  он
контрастировал  с  фоном  и  был  ярких  цветов.  В  прямой  почтовой
рекламе  рекомендуется  использовать  рукописный  шрифт.
Используется в PR-кампаниях и политических компаниях. С помощью
этого  шрифта  рекламное  агентство  сокращает  расстояние  между
клиентами  и  рекламодателями.  Это  помогает  создать  атмосферу
доверия, что очень важно.
В наружной рекламе, этот шрифт не используется, его трудно читать и
трудно  воспринимать.  На  расстоянии  лучше  всего  воспринимаются
жирные  шрифты.  Шрифты  Arial  и  Times  широко  используются  в
России.  Если  реклама  должна  хорошо  читаться  с  расстояния  20
метров, то нужны буквы более 30 сантиметров. Если щит снимается на
50 метров,  то  рекомендуется,  чтобы высота  букв была не менее 50
сантиметров.
Большое психологическое воздействие на клиента оказывает цветовая
гамма знаков, сочетание фона и цвета букв. Цвета воспринимаются на
уровне эмоций:
—  грустный
—  радостный
—  агрессивный
— неагрессивный.
"Радостные"  цветовые  сочетания,  хорошо  запоминающиеся
потребителями. Это белое на зеленом, зеленый на желтом, желтый на
белом.
В  "печальной"  сочетания  цветов  включают,  синий  на  черном,
фиолетовый на черном, черный на синем.
"Нейтральным"  считается  сочетание  цветов,  синего  на  синем фоне,
синего на белом фоне, фиолетового на синем фоне.
Дизайнерам  рекламы  важно  учитывать  влияние  цветов  на
потребителей,  особенно  необходимо учитывать  "агрессивность"  или
"агрессивность" цвета.
"Агрессивные" цветовые сочетания, красный на черном фоне, зеленый
на фиолетовом фоне,  коричневый на  синем фоне,  синий на  черном
фоне, синий на коричневом фоне.
Неагрессивные  цветовые  сочетания  считаются  имеющими  светлый
фон. Одним из самых популярных признан гамма синий на белом.
Панели с контрастными сочетаниями фона и букв люди выделяются



среди остальных и поэтому лучше запоминаются. Темный шрифт на
светлом фоне легче запомнить, чем светлый шрифт на темном фоне.
Не слишком хорошо сочетание черного и белого. Потребитель помнит
пять отличных цветовых сочетаний:
—  жёлтый  фон  с  чёрными  буквами
—  белый  фон  с  зелёными  буквами
—  белый  фон  с  красными  буквами
—  белый  фон  с  синими  буквами
— синий фон с белыми буквами
Цветовое  восприятие  рекламных  щитов  меняется  при  слабом
естественном  освещении.  Это  искажение  воспринимаемых  образов.
Так в сумерках, на доске, которая не имеет искусственного освещения,
красный  цвет  выглядит  темнее  сине-фиолетового.  Зеленый  цвет
выглядит светлее желтого, а синий светлее красного. В дневное время,
хотя красный цвет в 10 раз светлее, чем синий.
Специалисты по рекламе считают, что основным процессом психики,
который  необходимо  учитывать  при  создании  наружной  рекламы,
должен  быть  процесс  внимания.  Щит  должен  бросаться  в  глаза  и
удерживать  внимание  человека.  Для  этого  используйте  следующие
методы:  самая  важная  информация  должна  располагаться  вверху
щита, лучше всего в правом верхнем углу; на щите должна быть цена
товара.
Очевидно, что реклама оказывает влияние на выбор покупателя. Если
он выбирает из множества этих продуктов, то нужен толчок, который
он получает в виде рекламы.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Введение в предмет. Понятие шрифта, его цели и задачи. Особенности письма 
ширококонечным пером.
Тема 2. Классификация шрифтов. Типы шрифтов, разделение их на категории с точки 
зрения дизайна и назначения.
Тема 3. История формирования письменных форм. Римская скоропись. Рустика. 
Унциальное, полуунциальное письмо, формирование выносных элементов. Каролингский 
минускул. Гуманистический курсив. Межбуквенные и межстрочные расстояния.
Тема 4. Эволюция шрифтовых форм. История формирования Готического шрифта и его 
дальнейшее развитие. Текстура. Фрактура. Ротунда Бастарда. Швабахер.
Тема 5. Славянская азбука. История возникновения шрифта устав, полуустав. Скоропись.
Тема 6. Строенные шрифты. Антиква: Лука Паччоли 1509г., Альбрехт Дюрер, Лука дела 
Роббиа, английская узкая антиква, английская атиква, Жоффруа Тори
Тема 7. Строенные шрифты. Итальянский шрифт с обратным контрастом, итальянский 
шрифт, египетский шрифт, трафаретный шрифт.
Тема 8. Русская вязь. Буквица. Петровский, Елизаветинский шрифты.
Тема 9. Понятие стиля в шрифтовой полиграфии. Шрифт в рекламе и на плакате.

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной литературы, по следующим темам: Введение в предмет. Понятие шрифта, его



цели и задачи.  Особенности письма ширококонечным пером; Классификация шрифтов.
Типы шрифтов, разделение их на категории с точки зрения дизайна и назначения; История
формирования  письменных  форм.  Римская  скоропись.  Рустика.  Унциальное,
полуунциальное  письмо,  формирование  выносных элементов.  Каролингский минускул.
Гуманистический  курсив.  Межбуквенные  и  межстрочные  расстояния;  Эволюция
шрифтовых  форм.  История  формирования  Готического  шрифта  и  его  дальнейшее
развитие. Текстура. Фрактура. Ротунда Бастарда. Швабахер;  Славянская азбука. История
возникновения шрифта устав, полуустав. Скоропись; Строенные шрифты. Антиква: Лука
Паччоли  1509г.,  Альбрехт  Дюрер,  Лука  дела  Роббиа,  английская  узкая  антиква,
английская атиква, Жоффруа Тори; Строенные шрифты. Итальянский шрифт с обратным
контрастом, итальянский шрифт, египетский шрифт, трафаретный шрифт; Русская вязь.
Буквица. Петровский, Елизаветинский шрифты; Понятие стиля в шрифтовой полиграфии.
Шрифт в рекламе и на плакате.

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Введение в
предмет.  Понятие  шрифта,  его  цели  и  задачи.  Особенности  письма  ширококонечным
пером;  Классификация  шрифтов.  Типы шрифтов,  разделение  их  на  категории с  точки
зрения  дизайна  и  назначения;  История  формирования  письменных  форм.  Римская
скоропись.  Рустика.  Унциальное,  полуунциальное  письмо,  формирование  выносных
элементов.  Каролингский  минускул.  Гуманистический  курсив.  Межбуквенные  и
межстрочные  расстояния;  Эволюция  шрифтовых  форм.  История  формирования
Готического шрифта и его дальнейшее развитие. Текстура. Фрактура. Ротунда Бастарда.
Швабахер;  Славянская  азбука.  История  возникновения  шрифта  устав,  полуустав.
Скоропись;  Строенные шрифты. Антиква: Лука Паччоли 1509г., Альбрехт Дюрер, Лука
дела Роббиа, английская узкая антиква, английская атиква, Жоффруа Тори;  Строенные
шрифты. Итальянский шрифт с обратным контрастом, итальянский шрифт, египетский
шрифт,  трафаретный  шрифт;  Русская  вязь.  Буквица.  Петровский,  Елизаветинский
шрифты; Понятие стиля в шрифтовой полиграфии. Шрифт в рекламе и на плакате.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).



Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Введение в предмет. 
Понятие шрифта, его цели и 

ОПК-3.1
ОПК-3.2

- выступление на семинаре;
- выполнение контрольной 



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
задачи. Особенности письма 
ширококонечным пером.

ОПК-3.3 практической работы

Тема 2. Классификация 
шрифтов. Типы шрифтов, 
разделение их на категории с 
точки зрения дизайна и 
назначения.

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

- выполнение контрольной 
практической работы
- тестирование

Тема 3. История 
формирования письменных 
форм. Римская скоропись. 
Рустика. Унциальное, 
полуунциальное письмо, 
формирование выносных 
элементов. Каролингский 
минускул. Гуманистический 
курсив. Межбуквенные и 
межстрочные расстояния.

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

- выступление на семинаре;
- выполнение контрольной 
практической работы

Тема 4. Эволюция 
шрифтовых форм. История 
формирования Готического 
шрифта и его дальнейшее 
развитие. Текстура. Фрактура.
Ротунда Бастарда. Швабахер.

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

- выполнение контрольной 
практической работы
- тестирование

Тема 5. Славянская азбука. 
История возникновения 
шрифта устав, полуустав. 
Скоропись.

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

- выступление на семинаре;
- выполнение контрольной 
практической работы

Тема 6. Строенные шрифты. 
Антиква: Лука Паччоли 
1509г., Альбрехт Дюрер, 
Лука дела Роббиа, 
английская узкая антиква, 
английская атиква, Жоффруа 
Тори

- выполнение контрольной 
практической работы
- тестирование

Тема 7. Строенные шрифты. 
Итальянский шрифт с 
обратным контрастом, 
итальянский шрифт, 
египетский шрифт, 
трафаретный шрифт.

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

- выступление на семинаре;
- выполнение контрольной 
практической работы

Тема 8. Русская вязь. 
Буквица. Петровский, 
Елизаветинский шрифты.

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

- выполнение контрольной 
практической работы
- тестирование

Тема 9. Понятие стиля в 
шрифтовой полиграфии. 
Шрифт в рекламе и на 
плакате.

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

- выполнение контрольной 
практической работы
- подготовка портфолио



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примеры тестовых заданий

К теме 2:
1. Древнейшая форма письменности

А) пиктография
Б) клинопись
В) иероглифы
Вариант (А)

2. Укажите характеристику, не свойственную квадратному письму
А) Слитное написание слов
Б) Мелодичность
В) Быстрота написания
Г) Целостность
Вариант (В)

3. К какому типу письма относится древнеегипетская письменность
А) Алфавитный
Б) Идеографический
В) Словестно-слоговый
Вариант (Б)

4. Оптимальный угол наклона планшета для работы над шрифтом
А) 60 градусов
Б) 45 градусов
В) 30 градусов
Вариант (Б)

5. Наиболее удобный для работы угол наклона ручки
А) 40-50 градусов
Б) 50-60 градусов
В) 60-70 градусов
Вариант (Б)

К теме 4:
1. Каллиграф Эдвард Джонстон, создавший базовое письмо на рубеже XIX-XX вв., 

был подданным этой страны
А) США
Б) Великобритания
В) Голландия
Г) Австралия
Вариант (Б)

2. Чем характеризуется унциал
А) Выступом концов за пределы верхних и нижних линий ряда
Б) Выступом концов за пределы верхних линий ряда
В) Выступом концов за пределы нижних линий ряда
Вариант (А)

3. Сколько разновидностей имеет готический шрифт
А) Одну
Б) Две
В) Три
Г) Более трех



Вариант (Г)

4. Какой шрифт изображен
А) Готический
Б) Унциал
В) Курсив
Г) Пиктография
Вариант (Б)

5. Древнейшую форму кириллицы называют …
А) уставом
Б) полуустав
В) глаголица
Г) вязь
Вариант (А)

К теме 6:
1. Что такое концевой элемент

А) декоративная линия, например, на букве “R” или “Q”
Б) закруглённая линия, которая отходит от основного штриха.
В) окончание штриха без засечки
Г) крошечная зазубринка на некоторых буквах, например, на “G”.
Вариант (В)

2. Виды начертания шрифтов (не менее 2) 
А) Нормальный
Б) Тонкий
В) Наклонный
Г) Прямой
Д) Полужирный 
Вариант (А, Б, Г, Д)

3. Для шрифтового плаката необходимо
А) Длинный пояснительный текст
Б) Применять более двух разных шрифтов.
Г) Короткий и целесообразный текст
Д) Использовать более 5 цветов
Вариант (Г)

4. К элементам шрифта относятся
А) Наплыв
Б) Полуштрих
В) Соединительный штрих
Г) Нижняя засечка
Вариант (А, В)

5. Интерлиньяж – это…
А) межстрочный интервал, то есть расстояние между базовыми линиями двух соседних 
(по вертикали) строк текста
Б) изменение (обычно уменьшение) величины пробела между двумя конкретными 
знаками, составляющими кернинговую пару
В) межзнаковое расстояние в строке
Вариант (А)

К теме 8:
1. В какую сторону открыта данная группировка букв русского алфавита:

Д,З,Л,У,Ч,Э,Я



А) Открыты налево
Б) Открыты направо
В) С симметричной конструкцией
Вариант (А)

2. В какую сторону открыта данная группировка букв русского алфавита:
А,И,Ж,М,Н,О,П,Т,Ф,Х,Ш
А) Открыты на лево
Б) Открыты направо
В) С симметричной конструкцией
Вариант (В)

3. На картинке при помощи кругов определенно

А) Жесткость и контрастность шрифта
Б) Высота округлых элементов букв по отношению к прямым
В) Серединная линия надписи
Г) Пробелы между буквами
Вариант (Г)

4. Если прописные знаки значительно выше, то ширина штрихов у прописных 
увеличивается

А) Пропорционально их росту
Б) Не пропорционально их росту
В) Пропорционально их ширине
Г) Не пропорционально их ширине
Вариант (Б)

5. Беглость чтения повышает
А) Скачкообразное движение взгляда по строке
Б) Чрезмерное количество удлинений прописных букв
В) Малое количество удлинений прописных букв
Г) Весь шрифт написанный прописными буквами
Вариант (А)

Критерии и шкала оценивания:
Каждый тест  включает 20 тестовых заданий и оценивается по балльной системе.

Один верный ответ  –  1  балл.  Оценка  «отлично» выставляется  за  16  баллов  и  более;
«хорошо» – 10-15 баллов; «удовлетворительно» – 6-9 баллов; «неудовлетворительно» –
0-5 баллов.

Пример контрольных практических заданий

Тема 1. Введение в предмет. 
В  ходе  практического  занятия  студенты  выполняют  упражнения  (написание  линий  -
вертикальных,  горизонтальных  и  под  наклоном  в  45  градусов),  для  формирования
навыков владения ширококонечным пером (формат А4).

1.  Содержание  задания:  Выполнение  широкоформатным  пером  несколько
методических заданий, для овладения навыками письма. 

1)  написание  широкоформатным  пером  горизонтальных  линий  длиной  2  см,  с
расстоянием между ними 1 см, расстояние между строками 2 см. На листе отчерчивается
рамка заданного формата – отступ по 1 см. сверху и с боков и 2 см. снизу. 



2) написание широкоформатным пером вертикальных линий высота 2 см, расстояние
между ними 0,5  см.,  расстояние между строками 2  см.  На листе отчерчивается рамка
заданного формата – отступ по 1 см. сверху и с боков и 2 см. снизу. 

3) написание широкоформатным пером линий под наклоном 45° градусов, высота 2
см.,  расстояние  между  ними  0,5  см,  расстояние  между  строками  2  см.  На  листе
отчерчивается рамка заданного формата – отступ по 1 см. сверху и с боков и 2 см. снизу. 

2.  Цель  задания:  Научиться  правильно,  пользоваться  широкоформатным  пером,
осваивая  технику написание основных,  дополнительных -  соединительных штрихов,  и
тонких  линий  –  засечек,  для  анализа  техники  исполнения  рукописных  шрифтов  и
последующего объединения их в шрифтовых композициях.

3. Требования к заданию: Чистота аккуратность, правильность исполнения задания.
На всех упражнениях карандашом должна быть очерчена рамка заданного формата. Все
линии должны быть выполнены ровно, с одинаковым расстоянием, без помарок.

4. Материалы: Простой карандаш, бумага белая формата А4, линейка, тушь черная,
перья ширококонечные, держатель для перьев.

. 
5. К итоговому просмотру: задание подается в файлах формата А4

Тема 2. Классификация шрифтов. 
В ходе практического занятия студенты выполняют упражнения (написание дугообразных
линий, горизонтальных линий, умение держать перо горизонтально под наклоном в 45
градусов,  90  градусов;  вертикальных  линий,  умение  держать  перо  вертикально  под
наклоном  в  45  градусов,  90  градусов),  для  формирования  навыков  владения
ширококонечным  пером,  и  понимания  формирования  засечек,  основных  и
дополнительных штрихов (формат А4).

1.  Содержание  задания:  Выполнение  широкоформатным  пером  несколько
методических заданий, для овладения навыками письма.

1) написание широкоформатным пером три столбика горизонтальных и три столбика
вертикальных линий, меняя наклон самого пера от 0° градусов, к 45° и к 90°. На листе
отчерчивается рамка заданного формата – отступ по 1 см. сверху и с боков и 2 см. снизу. 

2)  написание  широкоформатным  пером  дугообразных  линий  с  открытой
полуокружностью в одну сторону- две строки, потом в другую – 2 строки, и объединяя
эти  полуокружности  в  овалы  –  3  строки.  На  листе  отчерчивается  рамка  заданного
формата – отступ по 1 см. сверху и с боков и 2 см. снизу. 

2.  Цель  задания:  Научиться  правильно,  пользоваться  широкоформатным  пером,
осваивая  технику написание основных,  дополнительных -  соединительных штрихов,  и
тонких  линий  –  засечек,  для  анализа  техники  исполнения  рукописных  шрифтов  и
последующего объединения их в шрифтовых композициях.

3. Требования к заданию: Чистота аккуратность, правильность исполнения задания.
На всех упражнениях карандашом должна быть очерчена рамка заданного формата. Все
линии должны быть выполнены ровно, с одинаковым расстоянием, без помарок.

4. Материалы: Простой карандаш, бумага белая формата А4, линейка, тушь черная,
перья ширококонечные, держатель для перьев.

. 
5. К итоговому просмотру: задание подается в файлах формата А4.



Тема 3. История формирования письменных форм. 
В ходе практического занятия студенты выполняют упражнения по созданию строчных
композиций,  используя  шрифты:  Римская  скоропись,  Рустика,  Унциал,  Полуунциал,
Каролингский минускул, Гуманистический курсив. Тренируются грамотно компоновать
их в листе и правильно писать заданный шрифт, анализируя размер выносных элементов,
межбуквенные и межстрочные расстояния. Создают образные композиции из заданного
шрифта,  применяя  композиционные  приемы  (симметрия,  зеркальная  симметрия,
выделение композиционного центра, и др.) 

1.  Содержание  задания:  Выполнение  широкоформатным  пером  несколько
методических заданий, для овладения навыками письма заданного шрифта. 

1) Римская скоропись 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.
2) Рустика 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.
3) Унциал 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.
4) Полуунциал 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.
5) Каролингский минускул 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.
6) Гуманистический курсив 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.

2.  Цель  задания:  Научиться  правильно,  пользоваться  широкоформатным  пером,
создавая  грамотные  строчные  и  образные  композиции,  основанные  на  основных
композиционных  приемах,  передавая  в  них  характер  шрифта  и  правильность  его
написания. Обратить внимание и правильно размещать буквы того или иного шрифта,
анализируя  геометрию  буквы,  обращая  внимание  на  выносные  элементы  и
межсимвольные интервалы.

3. Требования к заданию: Чистота аккуратность, правильность исполнения задания.
На всех упражнениях карандашом должна быть очерчена рамка заданного формата. Все
шрифты  должны  быть  выполнены  без  помарок,  геометрические  пропорции  символов
должны  быть  соблюдены.  Межстрочные  и  межсимвольные  расстояния  должны  быть
правильно скомпонованы. В образной композиции должен учитываться характер шрифта,
должны  применяться  законы  композиции,  по  средствам  которых  создан  интересный
художественный образ, орнаментальная композиция и пр. 

4. Материалы: Простой карандаш, бумага белая формата А4, линейка, тушь черная,
перья ширококонечные, держатель для перьев.

. 
5. К итоговому просмотру: задание подается в файлах формата А4

Тема 4. Эволюция шрифтовых форм. 



В ходе практического занятия студенты выполняют упражнения по созданию строчных
композиций,  используя  шрифты:  Текстура,  Фрактура,  Ротунда,  Бастарда,  Швабахер.
Тренируются  грамотно  компоновать  их  в  листе  и  правильно  писать  заданный шрифт,
анализируя  размер  выносных  элементов,  межбуквенные  и  межстрочные  расстояния.
Созданют образные композиции из заданного шрифта, применяя композиционные приемы
(симметрия, зеркальная симметрия, выделение композиционного центра, и др.)

1.  Содержание  задания:  Выполнение  широкоформатным  пером  несколько
методических заданий, для овладения навыками письма заданного шрифта. 

1) Текстура 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.
2) Фрактура 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.
3) Ротунда 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.
4) Бастарда 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.
5) Швабахер 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.

2.  Цель  задания:  Научиться  правильно,  пользоваться  широкоформатным  пером,
создавая  грамотные  строчные  и  образные  композиции,  основанные  на  основных
композиционных  приемах,  передавая  в  них  характер  шрифта  и  правильность  его
написания. Обратить внимание и правильно размещать буквы того или иного шрифта,
анализируя  геометрию  буквы,  обращая  внимание  на  выносные  элементы  и
межсимвольные интервалы.

3. Требования к заданию: Чистота аккуратность, правильность исполнения задания.
На всех упражнениях карандашом должна быть очерчена рамка заданного формата. Все
шрифты  должны  быть  выполнены  без  помарок,  геометрические  пропорции  символов
должны  быть  соблюдены.  Межстрочные  и  межсимвольные  расстояния  должны  быть
правильно скомпонованы. В образной композиции должен учитываться характер шрифта,
должны  применяться  законы  композиции,  по  средствам  которых  создан  интересный
художественный образ, орнаментальная композиция и пр. 

4. Материалы: Простой карандаш, бумага белая формата А4, линейка, тушь черная,
перья ширококонечные, держатель для перьев.

 
5. К итоговому просмотру: задание подается в файлах формата А4

Тема 5. Славянская азбука. 
В ходе практического занятия студеты выполняют упражнения по созданию строчных
композиций, используя шрифты:  Устав, Полуустав. Тренируются грамотно компоновать
их в листе и правильно писать заданный шрифт, анализируя размер выносных элементов,
межбуквенные и межстрочные расстояния. Созданют образные композиции из заданного
шрифта,  применяя  композиционные  приемы  (симметрия,  зеркальная  симметрия,
выделение композиционного центра, и др.)



1.  Содержание  задания:  Выполнение  широкоформатным  пером  несколько
методических заданий, для овладения навыками письма заданного шрифта. 

1) Устав 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.
2) Полуустав 
- Создание широкоформатным пером строчной композиции к заданному шрифту.
- Создание широкоформатным пером образной композиции к заданному шрифту.

2.  Цель  задания:  Научиться  правильно,  пользоваться  широкоформатным  пером,
создавая  грамотные  строчные  и  образные  композиции,  основанные  на  основных
композиционных  приемах,  передавая  в  них  характер  шрифта  и  правильность  его
написания. Обратить внимание и правильно размещать буквы того или иного шрифта,
анализируя  геометрию  буквы,  обращая  внимание  на  выносные  элементы  и
межсимвольные интервалы.

3. Требования к заданию: Чистота аккуратность, правильность исполнения задания.
На всех упражнениях карандашом должна быть очерчена рамка заданного формата. Все
шрифты  должны  быть  выполнены  без  помарок,  геометрические  пропорции  символов
должны  быть  соблюдены.  Межстрочные  и  межсимвольные  расстояния  должны  быть
правильно скомпонованы. В образной композиции должен учитываться характер шрифта,
должны  применяться  законы  композиции,  по  средствам  которых  создан  интересный
художественный образ, орнаментальная композиция и пр. 

4. Материалы: Простой карандаш, бумага белая формата А4, линейка, тушь черная,
перья ширококонечные, держатель для перьев.

5. К итоговому просмотру: задание подается в файлах формата А4

Тема 6. Строенные шрифты. 
В  ходе  практического  занятия  студенты выполняют  упражнения  по  разработке  и
построению  грамотной  строчной  шрифтовой  композиции,  используя  шрифт  Антиква
гарнитур разных авторов:  Лука Паччоли, Альбрехт Дюрер, Лука дела Роббиа, Жоффруа
Тори. Построение шрифтов выполняется с помощью циркуля, линейки, карандаша, кисти,
туши, остроконечного пера. При этом студенты должны сохранять заданные пропорции и
анализировать характер шрифта (формат А4).

1. Содержание задания: Выполнение несколько методических заданий, с помощью
линейки карандаша,  узкоконечного пера и  кисти,  для овладения навыками построения
заданного шрифта. 

1) Антиква Лука Паччоли 1509 г. 
- Построение строчной композиции к заданному шрифту.
2) Антиква Альберхт Дюрер 
- Построение строчной композиции к заданному шрифту.
3) Антиква Лука дела Роббиа 
- Построение строчной композиции к заданному шрифту.
4) Английская узкая антиква 
- Построение строчной композиции к заданному шрифту.
5) Английская антиква 
- Построение строчной композиции к заданному шрифту.
6) Антиква Жоффруа Тори 



- Построение строчной композиции к заданному шрифту.

2.  Цель  задания:  Научиться  правильно  строить  заданный  шрифт,  создавая
грамотные строчные композиции,  основанные на  основных композиционных приемах,
передавая в них характер шрифта и правильность его построения. Обратить внимание и
правильно  размещать  буквы  того  или  иного  шрифта,  анализируя  геометрию  буквы,
обращая внимание соотношения высоты к ширине буквы, наличие или отсутствие засечек
и пр..

3. Требования к заданию: Чистота аккуратность, правильность исполнения задания.
На всех упражнениях карандашом должна быть очерчена рамка заданного формата. Все
шрифты  должны  быть  выполнены  без  помарок,  геометрические  пропорции  символов
должны  быть  соблюдены.  Межстрочные  и  межсимвольные  расстояния  должны  быть
правильно скомпонованы. 

4. Материалы: Простой карандаш, бумага белая формата А4, линейка, тушь черная,
перья узкоконечные, держатель для перьев, рапидограф, кисти.

5. К итоговому просмотру: задание подается в файлах формата А4

Тема 7. Строенные шрифты. 
В  ходе  практического  занятия  студенты выполняют  упражнения  по  разработке  и
построению  грамотной  строчной  шрифтовой  композиции  из  заданных  вариантов
шрифтовой гарнитуры (итальянский шрифт, итальянский шрифт с обратным контрастом,
египетский шрифт, трафаретный шрифт). Построение шрифтов выполняется с помощью
циркуля,  линейки,  карандаша,  кисти,  туши,  остроконечного  пера.  При  этом  студенты
должны сохранять заданные пропорции и анализировать характер шрифта (формат А4).

1. Содержание задания: Выполнение несколько методических заданий, с помощью
линейки карандаша,  узкоконечного пера и  кисти,  для овладения навыками построения
заданного шрифта. 

1) Итальянский шрифт с обратным контрастом 
- Построение строчной композиции к заданному шрифту.
2) Итальянский шрифт 
- Построение строчной композиции к заданному шрифту.
3) Египетский шрифт 
- Построение строчной композиции к заданному шрифту.
4) Трафаретный шрифт 
- Построение строчной композиции к заданному шрифту и выполнение трафарета на

пластике.

2.  Цель  задания:  Научиться  правильно  строить  заданный  шрифт,  создавая
грамотные строчные композиции,  основанные на  основных композиционных приемах,
передавая в них характер шрифта и правильность его построения. Обратить внимание и
правильно  размещать  буквы  того  или  иного  шрифта,  анализируя  геометрию  буквы,
обращая внимание соотношения высоты к ширине буквы, наличие или отсутствие засечек
и пр..

3. Требования к заданию: Чистота аккуратность, правильность исполнения задания.
На всех упражнениях карандашом должна быть очерчена рамка заданного формата. Все
шрифты  должны  быть  выполнены  без  помарок,  геометрические  пропорции  символов



должны  быть  соблюдены.  Межстрочные  и  межсимвольные  расстояния  должны  быть
правильно скомпонованы. Умение создавать трафарет.

4. Материалы: Простой карандаш, бумага белая формата А4, линейка, тушь черная,
перья  узкоконечные,  держатель  для  перьев,  рапидограф,  кисти,  пластиковый  лист
формата А4, макетный нож.

 
5. К итоговому просмотру: задание подается в файлах формата А4

Тема 8. Русская вязь. 
В ходе практического занятия студенты выполняют упражнения по разработке и 
построению грамотной строчной шрифтовой композиции из заданных вариантов 
шрифтовой гарнитуры (Буквица, Петровский, Елизаветинский шрифт). Построение 
шрифтов выполняется с помощью циркуля, линейки, карандаша, кисти, туши, 
остроконечного пера. При этом студенты должны сохранять заданные пропорции и 
анализировать характер шрифта (формат А4).

1. Содержание задания: Выполнение несколько методических заданий, с помощью
линейки карандаша,  узкоконечного пера и  кисти,  для овладения навыками построения
заданного шрифта. 

1) Вязь 
- Построение строчной композиции к заданному шрифту.
2) Буквица
- Построение образной композиции к любому шрифту.
3) Гражданский (Петровский) шрифт
- Построение строчной композиции к заданному шрифту.
4) Елизаветинский шрифт 
- Построение строчной композиции к заданному шрифту.
5)  Создание  5  образных  композиций  из  любых  строенных  шрифтов,  применяя

композиционные приемы (симметрия, зеркальная симметрия, выделение композиционного
центра, и др.)

2.  Цель  задания:  Научиться  правильно  строить  заданный  шрифт,  создавая
грамотные строчные композиции,  основанные на  основных композиционных приемах,
передавая в них характер шрифта и правильность его построения. Обратить внимание и
правильно  размещать  буквы  того  или  иного  шрифта,  анализируя  геометрию  буквы,
обращая внимание соотношения высоты к ширине буквы, наличие или отсутствие засечек
и пр..

3. Требования к заданию: Чистота аккуратность, правильность исполнения задания.
На всех упражнениях карандашом должна быть очерчена рамка заданного формата. Все
шрифты  должны  быть  выполнены  без  помарок,  геометрические  пропорции  символов
должны  быть  соблюдены.  Межстрочные  и  межсимвольные  расстояния  должны  быть
правильно скомпонованы. 

4. Материалы: Простой карандаш, бумага белая формата А4, А3,линейка, тушь черная,
красная тушь, перья узкоконечные, держатель для перьев, рапидограф, кисти.

5. К итоговому просмотру: задание подается в файлах формата А4

Тема 9. Понятие стиля в шрифтовой полиграфии. 



В ходе практического занятия студенты разрабатывают шрифтовые плакаты на формате 
50*70, выполняемые на основе одной шрифтовой гарнитуры, при использовании 
различных цветовых сочетаний. Анализируют характер шрифта.

1. Содержание задания: Выполнение с помощью линейки карандаша, узкоконечного
пера и кисти, шрифтового плаката. 

1) Плакат
- Построение шрифтового плаката по заданной тематике.

2. Цель задания:  Создать грамотно скомпонованный шрифтовой плакат, используя
один  или  несколько  изученных  шрифтов,  показывая  полученные  навыки,  проявляя
фантазию и создавая интересный художественный образ. 

3. Требования к заданию: Чистота и аккуратность исполнения. Все шрифты должны
быть  выполнены  без  помарок,  геометрические  пропорции  символов  должны  быть
соблюдены.  Межстрочные  и  межсимвольные  расстояния  должны  быть  правильно
скомпонованы.  Создание  интересного  художественного  образ,  грамотная  компоновка,
грамотно раскрытие заданной темы.

4.  Материалы:  Простой  карандаш,  бумага  белая  формата  50*70,  линейка,  тушь
различных цветов, гуашь, акрил, перья узкоконечные, держатель для перьев, рапидограф,
кисти.

5. К итоговому просмотру: задание подается плакат 50*70, оформленный в паспарту. 

Критерии и шкала оценивания:
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если практическая контрольная работа

выполнена полностью в соответствии с поставленным заданием, с использованием всех
методов и способов или одного из них, либо выполнена не полностью, но в соответствии с
поставленным заданием;

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если практическая контрольная 
работа не выполнена. Оценка выставляется в журнале посещаемости студентов.

Портфолио

Проектная работа над портфолио состоит из следующих этапов:
– исследование материала для проектирования; 
– разработка концепции проектного продукта; 
– проектирование;
– визуализация проекта.

В итоге студент должен создать на основе знаний, умений и навыков, полученных в
процессе  практических  занятий  и  закрепленных  в  ходе  тестирования  и  контрольных
работ, готовое портфолио, отвечающие стандартам качества современной дизайнерской
продукции.

Критерии оценки заданий: 
1. Формально-образное  выражение  в  композиции  содержательной  сущности

прорабатываемой темы, художественное отображение ее качественной специфики. 
2. Соответствие  вида  композиционной  организации  характеру  решаемой  учебной

задачи. 
3. Стилистическое  единство  (гармоничность)  формообразования  композиционных

элементов. 



4. Соблюдение количественной меры (минимум средств – максимум выразительности)
в применении формально-композиционных и художественно-образных средств для
решения конкретно поставленной задачи. 

5. Оригинальность  композиционного  решения  и  целостность  его  внутренней
структуры. 

6. Тщательная  проработка  и  высокая  художественная  культура  графического  или
объемно-пластического исполнения композиционного произведения. 

7. Строгая методическая последовательность работы над заданием. 
8. Полнота объема выполненной работы. 
9. Коэффициент роста профессионального мастерства студента.

В работах должны быть продемонстрированы следующие навыки:
 владение основами композиции;
 умение решить тему задания в образной форме;
 умение лаконично, точно и оригинально раскрыть содержание предложенной 

темы, используя минимальный набор изобразительных средств;
 владение графическими изобразительными средствами.
 продемонстрированы навыки владения графическим и живописными материалами;
 продемонстрирована общая графическая культура.
 обеспечена чистота подачи.

Все чистовые варианты композиционных решений выполняются на белой, чёрной,
серой или коричневой плотной бумаге (картоне) формата от А 2 до А 0. Это не только
создает  определенные  удобства  для  работы  (твердая  и  ровная  поверхность,  минимум
деформаций бумаги при работе водяными красками), но и придает аккуратный вид работе.
На эти материалы бумага может наклеиваться как по всей поверхности, так и по краям с
загибом  на  тыльную  сторону  с  использованием  водоэмульсионного,  казеинового  или
любого  другого  столярного  клея.  Работы,  выполняемые  в  черно-белой  графике  и
имеющие небольшой формат,  могут предварительно наклеиваться резиновым клеем на
тонкий картон. 

На оборотной стороне композиционных работ, в их верхнем левом углу (если работу
повернуть как страницу книги) размещается весь относящийся к теме материал: название
дисциплины,  фамилия  и  инициалы  автора,  курс,  группа,  год  исполнения,  фамилия  и
инициалы преподавателя. 

Шкала оценивания:
оценка «отлично» («зачтено») ставится, если требования по всем заявленным критериям
выполнены в полном объеме;
оценка «хорошо» («зачтено») ставится, если основные требования к изображению и его
защите выполнены, но при этом допущены недочеты;
оценка  «удовлетворительно»  («зачтено»)  ставится,  если  имеются  существенные
отступления от требований к итоговому изображению; 
оценка  «неудовлетворительно»  («не  зачтено»)  ставится,  если  заявленная  тема
иллюстрирования  не  раскрыта,  обнаруживается  отсутствие  технической грамотности  в
процессе создания.

Оценка ниже минимального количества баллов, ставится в случае, если:
 не соблюдены основные законы композиции;
 не выполнено одно из заданий;
 задания выполнены не по теме или темы заданий не раскрыты;
 выбор изобразительных средств не соответствует характеру задания и
 теме композиции;



 отсутствует умение раскрыть содержание задания лаконичными изобразительными
средствами;

 ограничены навыки владения графическими и живописными изобразительными 
средствами;

 задания выполнены небрежно.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Итоговой контроль по дисциплине проходит в виде просмотра и складывается из:
 выполнения тестовых заданий (зачтено/не зачтено);
 выполнение практических контрольных работ (зачтено/не зачтено);
 участие в семинарском занятии (оценка за участие);
 подготовка творческих работ к просмотру («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не удовлетворительно»);
 предоставление портфолио («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не 

удовлетворительно»).

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими

хорошо 71-85



большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Арбатский, И. В. Шрифт и массмедиа : учебное пособие / И. В. Арбатский. - 

Красноярск: СФУ, 2015. - 270 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

Дополнительная литература
1. Безрукова, Е.А. Шрифтовая графика: учебное наглядное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль 
«Графический дизайн» / Е. А. Безрукова. Г. Ю. Мхитарян. - Кемерово: Кемеров. 
гос. ин-т культуры, 2017. - 130 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» 
(1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:



-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,
обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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8.1.  Перечень  компетенций с  указанием этапов их формирования в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
10.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Эргономика».

Целью  изучения  дисциплины  «Эргономика»  является  знакомство  студентов  с
основами  проектирования  в  средовом  дизайне,  овладение  широким  спектром
художественных  средств  и  проектных  методов,  позволяющих  создавать  разработки
различных  сложностей,  формирование  общекультурных  и  профессиональных
компетенций, необходимых для дизайнерской деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления, 
аргументированно формирует 
собственное суждение и 
оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.
УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен 
к рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует 
источники информации с 
целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений

Знать:
- особенности системного и 
критического мышления в 
области эргономического 
проектирования
- фундаментальные понятия, 
законы, основные принципы 
эргономического проектирования;

Уметь: 
- применять логические формы и 
процедуры
- использовать полученные 
навыки в процессе разработки 
проектных идей

Владеть:
- научно-понятийным аппаратом 
и пониманием особенностей 
эргономического проектирования

ПК-12 Способность
разрабатывать 
проектную идею, 
исходя из основных
эргономических 
требований и 
стандартов, умение 
проводить 
эргономический 
анализ типичных 
видов объектов, 
правильно 
аргументировать 
эргономический 
аспект 
практикуемых 
объектов, грамотно

ПК-12.1 Обладает знанием о 
фундаментальных понятиях, 
законах, основных принципах 
эргономического 
проектирования; основных 
понятиях эргономики и 
факторах, определяющих 
эргономические требования; 
антропометрических 
характеристиках человека; 
факторах окружающей среды; 
методах эргономических 
исследований
ПК-12.2 Применяет 
полученные знания по 
эргономике при изучении 
других дисциплин; пользуется 

Знать:
- фундаментальные понятия, 
законы, основные принципы 
эргономического проектирования;
- основные понятия эргономики и 
факторы, определяющие 
эргономические требования;
- антропометрические 
характеристики человека;
- факторы окружающей среды;
- методы эргономических 
исследований;
- эргономическое обеспечение 
проектирования (бытовые 
приборы, мебель, оборудование, 
рабочие места, средства 
визуальной коммуникации, 



использовать 
эргономические 
рекомендации и 
нормативы

нормативными документами 
на практике.
ПК-12.3 Самостоятельно 
применяет методы 
эргономического 
исследования; выявляет 
основные потребности, 
применяемые при составлении 
индивидуальных проектов 
мебели и домостроения.

эргономические программы 
проектирования среды обитания).
Уметь:
- применять полученные знания 
по эргономике при изучении 
других дисциплин;
- пользоваться нормативными 
документами на практике.
Владеть:
- навыками самостоятельного 
применения методов 
эргономического исследования;
- навыками выявления основных 
потребностей, применяемых при 
составлении индивидуальных 
проектов мебели и домостроения;
- способность синтезировать 
набор возможных решений задачи
или подходов к выполнению 
дизайн-проекта;
- умение научно обосновывать 
свои предложения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Эргономика»  Б1.В.01.  представляет  собой  дисциплину  части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

62

Аудиторная работа (всего): 62
В том числе: лекции 24
практические занятия 36
Групповая, индивидуальная 2



консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем
Самостоятельная работа обучающихся 46
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Раздел 1.

Тема 1. Основы 
эргономики. Введение в 
дисциплину. Основные 
понятия эргономики
Тема 2. Эргономическая 
программа 
проектирования среды

Архитектурно-дизайнерские области применения 
эргономических знаний. 
Основные этапы развития эргономики. Периодизация 
этапов развития эргономики XX века: 50-е годы - военная 
эргономика; 60-е годы - промышленная эргономика; 70-е 
годы - эргономика потребительских товаров и услуг; 80-е 
годы - эргономика компьютеров; 90- е годы - направления 
эргономики информатизации, досуга и космоса 
Основные понятия эргономики как научной дисциплины, 
комплексно изучающей функциональные возможности 
человека в трудовых и бытовых процессах.

2 Раздел 2.
Тема 3. Факторы, 
определяющие 
эргономические 
требования. 
Тема 4. Влияние цвета и 
света на восприятие 
объектов в пространстве

Смежные с эргономикой отрасли наук. 
Факторы эргономического подхода. Эргономический 
подход к решению оптимизации жизнедеятельности 
человека определяется комплексом факторов. 
Гигиенический аспект в эргономике. Психология труда 
(изучение взаимосвязи человека как личности с условиями,
процессом и орудиями труда); - физиология труда 
(изучение изменений в организме во время трудовой 
деятельности); - гигиена труда (создание благоприятных 
условий труда для обеспечения здоровья и 
трудоспособности человека). 
Комплексное влияние факторов при проектировании.



Основные виды освещения.
Подбор светотехнического оборудования.
Определение цветовой карты помещения с учетом 
выбранной системы освещения.
Проект освещения помещения (М 1:20, Ф А-3).

3 Раздел 3.
Тема 5. Методы 
эргономических 
исследований.
Тема 6. Антропометрия 
как наука получения 
измерительных данных
Тема 7. Эргономические 
аспекты восприятия и 
проектирования в 
дизайне Эргономические
требования к объектам 
получения информации
Тема 8. Средства и 
системы визуальной 
информации

Эргономический анализ трудовой деятельности, в ходе 
которого составляется её характеристика, 
профессиограмма. 
Методы получения исходной информации: описательное и 
инструментальное профессиографирование. 
Соматография – метод схематического изображения 
человеческого тела в технической или иной документации 
для выбора соотношений между пропорциями 
человеческого тела и формой, размерами рабочего места.
Психофизиологический аспект эргономики.
Влияние звука на трудовую деятельность.
Акустика и поглощение звука различными материалами.
Системы слухового и тактильного восприятия.
Физиология зрения и визуальная среда.
Параметры обзорности.
Освещение как объект эргономического анализа.
Цвет как фактор психологического комфорта и система 
навигации.

4 Раздел 4.
Тема 9. Эргономика и 
учебное проектирование 
Эргономика рабочего 
места
Тема 10. Оборудование 
жилой среды
Тема 11. Эргономика 
среды обитания 
престарелых и 
инвалидов

Пространственные и размерные характеристики рабочего 
места. Рабочее место - наименьшая целостная единица 
жизнедеятельности, в котором присутствуют три основных
элемента: предмет, средство и субъект деятельности. 
Базы отсчета и расчет параметров рабочего места. 
Средства оснащения рабочего места. 
Габаритные, компоновочные и свободные параметры при 
проектировании рабочего места. При расчете параметров 
рабочего места сводятся воедино метод перцентилей, 
соматографические данные и метод 
профессиографирования.
Оценочные критерии визуальных качеств пространства 
зрительного зала
Цели проекта с учетом существующей ситуации, 
предполагаемых потребностей, развивающихся событий и 
образа будущего
Объективные факторы, влияющие на ограничение 
психофизиологических возможностей человека
Размер и параметры функциональных зон для человека на 
кресле-коляске. Определение габаритов пространств для 
семьи с инвалидом или престарелым родителем
Специальное оборудование и техническое оснащение 
жилых и общественных пространств

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Основы эргономики. Введение в дисциплину. Основные понятия эргономики
Тема 2. Эргономическая программа проектирования среды
Тема 3. Факторы, определяющие эргономические требования.
Тема 4. Влияние цвета и света на восприятие объектов в пространстве
Тема 5. Методы эргономических исследований.
Тема 6. Антропометрия как наука получения измерительных данных
Тема  7.  Эргономические  аспекты  восприятия  и  проектирования  в  дизайне
Эргономические требования к объектам получения информации
Тема 8. Средства и системы визуальной информации
Тема 9. Эргономика и учебное проектирование Эргономика рабочего места
Тема 10. Оборудование жилой среды
Тема 11. Эргономика среды обитания престарелых и инвалидов

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Основы эргономики. Введение в дисциплину. Основные понятия эргономики
Тема 2. Эргономическая программа проектирования среды
Тема 3. Факторы, определяющие эргономические требования.
Тема 4. Влияние цвета и света на восприятие объектов в пространстве
Тема 5. Методы эргономических исследований.
Тема 6. Антропометрия как наука получения измерительных данных
Тема  7.  Эргономические  аспекты  восприятия  и  проектирования  в  дизайне.
Эргономические требования к объектам получения информации
Тема 8. Средства и системы визуальной информации
Тема 9. Эргономика и учебное проектирование Эргономика рабочего места
Тема 10. Оборудование жилой среды
Тема 11. Эргономика среды обитания престарелых и инвалидов

Примерные темы для семинарских занятий:

Семинар №1.
1. Эргономика как наука (структурная схема) 
2. История эргономических исследований 
3. Современные эргономические исследовательские программы 
4. Основные понятия эргономики 
5. Взаимодействие человека в системе «Человек – машина – окружающая среда»

Семинар №2.
1. Какова основная периодизация развития эргономики как науки?
2. Вопросы комфортного пребывания в архитектурной среде.
3. Группы исследовательских методов при составлении эргономической программы

Семинар №3.
Постановка проектных задач на основе анализа эргономики и антропометрии: - 
содержание программы;
 - определение потребителя;
- организационные особенности.

Семинар №4.



1. Освещение как объект комплексного эргономического анализа 
2. Светотехническое оборудование 
3. Цвет и жизнедеятельность человека

Семинар №5.
Эргономическая программа проектирования среды. Ответы на поставленные задачи:
-проектные площади;
- критерии оценки окружающей среды.
Факторы для нормальной жизнедеятельности и использования объекта;
- характеристика поверхностей.

Семинар №6.
1. Антропометрические характеристики – определение и назначение;
2. Статические антропометрические признаки – определение и применение;
3. Динамические антропометрические признаки – определение и применение.

Семинар №7.
1. Перечислить основные антропометрические характеристики при проектировании места 
для сидения;
2. Цвет света не оказывает существенное влияние на вид освещенного объекта и 
комфортное пребывание человека в окружающей среде. Верно ли это утверждение? 
Обоснуйте ответ;
3. Чем обусловлено качество восприятия информации человеком – оператором?

Семинар №8.
Определение основных габаритных параметров рабочего места для группы учащихся:
- основные измерения;
- использование метода процентилей при расчете;
- оформление результатов эргономического исследования.

Семинар №9.
1. Рассказать, какие размеры тела называются габаритными;
2. Как осуществляется подбор типов ламп и спектр направленного света в рабочей зоне 
помещения?

Семинар №10.
Оценочные критерии визуальных качеств пространства зрительного зала:
- параметры видимости;
- зависимость качества зрительного восприятия от профиля пола зрительного зала;
- оформление результатов расчетно-графических построений.

Семинар №11.
1.Комфортное  пребывание  престарелых  и  человека-инвалида  в  среде  и  объективные
характеристики (элементы) среды обитания.

Перечень вопросов практических занятий:

Тема 1.
1. Методы прямого контакта при составлении эргономической программы 
проектирования.
2. Использование социокультурных методов при получении информации.
3. Определение содержания эргономической программы проекта.



Тема 2.
1. Определение целей проекта с учетом существующей ситуации, предполагаемых 
потребностей, развивающихся событий и образа будущего.
2. Организационные особенности и особенности потребителя: постановка вопросов:

- Определить программы и службы, рабочие графики использования объекта 
проектирования.
- Как скоро может понадобиться изменить проектное решение, какие события 
могли бы привести к такому требованию.
- Можно ли потребителей сгруппировать по категориям?
- Каковы привычки, стили, нормы и традиции потребителей.

Тема 3.
1.Этапность развития эргономического сопровождения проекта.
2. Антропометрические требования в эргономике.
3. Основные позиции для составления эргономической программы проектирования.
4. Пространственные и размерные характеристики места для сидения.
5. Разработка плана программы.

Тема 4.
1. Основные виды освещения.
2. Подбор светотехнического оборудования.
3. Определение цветовой карты помещения с учетом выбранной системы освещения.
4. Проект освещения помещения (М 1:20, Ф А-3).

Тема 5.
1. Разработка эскиз-идей проекта на тему: место для сидения.
2. Графическая работа на вариантность возможных решений. Оформление эскизных 
решений, Ф А-3.

Тема 6.
1. Измерения отдельных частей тела в разных положениях и позах.
2. Расположения зон досягаемости в min-mах пределах моторного пространства.
3. Изготовление соматографической модели при использовании метода плоских 
манекенов (шаблонов-моделей) тела с шарнирными сочленениями.

Тема 7.
1. Психофизиологический аспект эргономики.
2. Влияние звука на трудовую деятельность.
3. Акустика и поглощение звука различными материалами.
4. Системы слухового и тактильного восприятия.

Тема 8.
1. Физиология зрения и визуальная среда.
2. Параметры обзорности.
3. Освещение как объект эргономического анализа.
4. Цвет как фактор психологического комфорта и система навигации.

Тема 9.
1. Измерения индивидуальных параметров при проектировании рабочего места в 
аудитории.
2. Работа с процентилями. Следует запомнить, что:



-во-первых, антропометрические процентили относятся только к одному 
измерению тела данного индивидуума;
-во-вторых, не существует таких людей  95-го, 90-го или 5-го процентиля. Это 
виртуальные цифры.

Тема 10.
1. Определение функциональных процессов, которые объединяют группу оборудования и 
предметов, часть пространства в помещении.
2. Эргономика кухонного оборудования. Проектные варианты компоновки.

Тема 11.
1. Объективные факторы, влияющие на ограничение психофизиологических 
возможностей человека.
2. Размер и параметры функциональных зон для человека на кресле-коляске. Определение
габаритов пространств для семьи с инвалидом или престарелым родителем.
3. Специальное оборудование и техническое оснащение жилых и общественных 
пространств

Примерная тематика рефератов

1. Изучение антропометрических факторов и признаков, их влияние на дизайн 
средового пространства.

2. Изучение, анализ и оценка состояния восприятия конкретных средовых 
пространств на основе отечественного и зарубежного опыта проектирования.

3. Изучение, анализ и оценка состояние воздействия факторов окружающей среды на 
человека.

4. Изучение, анализ и оценка методов и средств видео-экологии городских объектов и
систем.

5. Изучение анализ и оценка методов эргономического анализа объектов и 
пространств жилой среды.

6. Изучение анализ и оценка методов эргономического анализа объектов и 
пространств общественной среды города.

7. Анализ и оценка городского оборудования и систем визуальных коммуникаций 
городской среды с позиции эргономических требований к ним.

8. Освещение как объект комплексного эргономического анализа.
9. Влияние света на восприятие объемов в пространстве.
10. Естественное освещение в жизнедеятельности человека.
11. Искусственные источники света и светотехническое оборудование для жилых 

помещений.
12. Искусственные источники света и светотехническое оборудование для помещений 

временного или постоянного пребывания детей (ясли, детские сады, школы, 
детские комнаты и т.п.).

13. Искусственные источники света и светотехническое оборудование для 
производственных помещений.

14. Искусственные источники света в экстерьере. Использование декоративной 
подсветки в экстерьере.

15. Цветность и цветопередача ламп. Энергосберегающие лампы.
16. Основные условия оптимального освещения рабочих мест в помещении. 

Отрицательные факторы воздействия светового потока на человеческий организм.
17. Цвет и жизнедеятельность человека в предметно-пространственной среде: три 

основные группы задач, решаемых с помощью цвета:
 цвет как фактор психофизиологического комфорта;



 цвет как фактор эмоционально-эстетического воздействия;
 цвет в системе средств визуальной информации.

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной литературы, по следующим темам: Основы эргономики. Введение в дисциплину.
Основные  понятия  эргономики;  Эргономическая  программа  проектирования  среды;
Факторы,  определяющие  эргономические  требования;   Влияние  цвета  и  света  на
восприятие  объектов  в  пространстве;  Методы  эргономических  исследований;
Антропометрия как наука получения измерительных данных;  Эргономические аспекты
восприятия  и  проектирования  в  дизайне  Эргономические  требования  к  объектам
получения  информации;  Средства  и  системы  визуальной  информации;  Эргономика  и
учебное  проектирование  Эргономика  рабочего  места;  Оборудование  жилой  среды;
Эргономика среды обитания престарелых и инвалидов

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,  выполнение
упражнений,  выдаваемых  на  практических  занятиях,  по  следующим  темам:  Основы
эргономики.  Введение  в  дисциплину.  Основные  понятия  эргономики;  Эргономическая
программа проектирования среды; Факторы, определяющие эргономические требования;
Влияние цвета и света на восприятие объектов в пространстве; Методы эргономических
исследований;  Антропометрия  как  наука  получения  измерительных  данных;
Эргономические  аспекты  восприятия  и  проектирования  в  дизайне  Эргономические
требования  к  объектам  получения  информации;  Средства  и  системы  визуальной
информации;  Эргономика  и  учебное  проектирование  Эргономика  рабочего  места;
Оборудование жилой среды; Эргономика среды обитания престарелых и инвалидов

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме



самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Раздел 1.
Тема 1. Основы эргономики. 
Введение в дисциплину. 
Основные понятия 
эргономики
Тема 2. Эргономическая 

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-1.1.
ПК-1.2.
ПК-1.3.

- выступление на семинаре
- практическая работа
- реферат



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
программа проектирования 
среды
Раздел 2.
Тема 3. Факторы, 
определяющие 
эргономические требования. 
Тема 4. Влияние цвета и 
света на восприятие объектов
в пространстве

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-1.1.
ПК-1.2.
ПК-1.3.

- выступление на семинаре;
- практическая работа
- реферат
- тестирование

Раздел 3.
Тема 5. Методы 
эргономических 
исследований.
Тема 6. Антропометрия как 
наука получения 
измерительных данных
Тема 7. Эргономические 
аспекты восприятия и 
проектирования в дизайне 
Эргономические требования 
к объектам получения 
информации
Тема 8. Средства и системы 
визуальной информации

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-1.1.
ПК-1.2.
ПК-1.3.

- выступление на семинаре;
- практическая работа
- реферат
- тестирование

Раздел 4.
Тема 9. Эргономика и 
учебное проектирование 
Эргономика рабочего места
Тема 10. Оборудование 
жилой среды
Тема 11. Эргономика среды 
обитания престарелых и 
инвалидов

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
ПК-1.1.
ПК-1.2.
ПК-1.3.

- выступление на семинаре;
- практическая работа
- реферат
- тестирование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Типовые тестовые задания

Тест: Основные понятия эргономики. Вариант 1.
1.  Научная  дисциплина  о  функциональных возможностях  человека  и  закономерностях
создания условий для высокоэффективной деятельности это:
1) биология; 3) антропология;
2) эргономика; 4) эргология.

2. Цель эргономики:
1)  повышение  эффективности  и  качества  деятельности  человека  при  одновременном
сохранении здоровья человека;



2) оптимизация деятельности человека-оператора;
3) разработка пространственно-композиционных решений проектирования среды;
4) изучение взаимодействия людей в производственном или ином коллективе

3. К эргономическим требованиям относятся:
1) требования, формирующие конструкции машин
2) требования, предъявляемые к дизайнерской разработке пространственно-
композиционных решений
3) требования к окружающей среде и отдельных ее элементов
4) требования, которые предъявляются к системе человек-машина-среда

4. К эргономическим свойствам относятся:
1) свойства изделий, машин, предметов, которые проявляются в системе человек-машина-
среда
2) психологические свойства личности, которые проявляются в системе человек-машина-
среда
3)  социально-психологические  личности,  которые  проявляются  в  системе  человек-
машина-среда
4) антропологические характеристики личности, которые проявляются в системе человек-
машина-среда

5. Совокупность анатомических, физиологических, психологических
и психофизиологических особенностей человека называется:
1) человеческими факторами; 3) психофизическими факторами;
2) антропометрическими факторами; 4) гигиеническими факторами.

6. Соответствие структуры, размеров оборудования, оснащения и их
элементов структуре, формам и массе человеческого тела:
1) человеческими факторами; 3) психофизическими факторами;
2) антропометрическими факторами; 4) гигиеническими факторами

7. Соответствие оборудования зрительным, слуховым и другим возможностям человека,
условиям визуального комфорта и ориентирования в предметной среде называется:
1) психофизиологическими факторами; 4) гигиеническими факторами.
2) антропометрическими факторами; 3) психофизическими факторами;

8. Факторы, предопределяющие требования к освещенности, газовому составу воздушной
среды, влажности, температуре, давлению, запыленности, вентилируемости, токсичности,
называются:
1) человеческими факторами; 3) психофизическими факторами;
2) антропометрическими факторами; 4) гигиеническими факторами.

9. К факторам физического воздействия окружающей среды относится:
1) выделение в воздух химических веществ;
2) электромагнитное и электростатическое поля
3) присутствие насекомых и мелких грызунов
4) воздействие строительных материалов

10.  В  каком  году  образовалась  государственная  система  дизайна,  с  образованием
Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики:
1) 1921 3) 1962
2) 1935 4) 1971



Тест: Основные понятия эргономики. Вариант 2
1. Предметом эргономики является:
1) изучение особенностей взаимодействия человека с окружающей средой
2) изучение закономерностей взаимодействия человека с техническими средствами
3) изучение системных закономерностей взаимодействия человека с окружающей средой
4) изучение группы людей и окружающей среды

2. Основной задачей эргономики является:
1)  проектирование  и  совершенствование  процессов  выполнения  деятельности,
характеристика средств и условий, повышающих эффективность и качество деятельности
2) проектирование способов специальной подготовки (обучения,тренировки, адаптации)
3)  проектирование  условий  труда,  влияющих  на  психофизиологическое  состояние
человека
4) проектирование антропологических характеристик и возможностей человека

3.Человек-оператор это:
1) домохозяйка 3) любой человек, управляющий машиной
2) диспетчер аэропорта 4) рабочий-станочник

4. Соответствие конструкции машины и организации рабочих мест
характеру и степени группового воздействия называется:
1) человеческими факторами; 3) социально-психологическими факторами;
2) антропометрическими факторами; 4) гигиеническими факторами.

5.  Соответствие  оборудования,  технологических  процессов  и  среды  возможностям  и
особенностям  восприятия,  памяти,  мышления,  психомоторики  закрепленных  и  вновь
формируемых навыков работающего человека называется:
1) человеческими факторами; 3) психофизическими факторами;
2) антропометрическими факторами; 4) гигиеническими факторами

6.  Соответствие  оборудования  физиологическим  свойствам  человека,  его  силовым,
скоростным, биомеханическим и энергетическим возможностям называются:
1) физиологическими факторами; 3) психофизическими факторами;
2) антропометрическими факторами; 4) гигиеническими факторами.

7. Выделение в воздух помещений паров фенола, акрила, формальдегидов называется:
1) факторами химического воздействия; 3) факторами биологического воздействия;
2) факторами физического воздействия; 4) факторами радиоактивного излучения.

8.  Факторы, обусловленные возникновением грибковых колоний во влажных и теплых
местах, присутствием насекомых и мелких грызунов, называются:
1) факторами химического воздействия; 3) факторами биологического воздействия;
2) факторами физического воздействия; 4) факторами радиоактивного излучения.

9.  В каком году в  нашей стране была проведена Первая  Всероссийская  инициативная
конференция по научной организации труда и производства:
1) 1921 3) 1962
2) 1935 4) 1971

10. Что в эргономике понимают под понятием человеческие факторы



1)  Совокупность  анатомических,  физиологических,  психологических  и
психофизиологических особенностей человека;
2) Совокупность анатомических, физиологических особенностей человека;
3) Совокупность психологических и психофизиологических особенностей человека;
4)  Совокупность  анатомических,  физиологических,  психологических  и
психофизиологических особенностей человека и воздействие на него факторов среды

Ответы
вопросы 1 вариант 2 вариант
1 2,3 2
2 1 1,2
3 3 4
4 3 1,2
5 3 1
6 1 2
7 1 1
8 3 4
9 1 2
10 1 3

Критерии и шкала оценивания:
Каждый тест включает 10 тестовых вопросов и оценивается по балльной системе. 10

правильных ответов – 5 баллов, 8 ответов– 4 балла, 6 ответов – 3 балла, 4 ответа – 2 балла,
2 ответа – 1 балл.

Тест Антропометрия. Вариант 1
1. Система измерений человеческого тела  его частей,  морфологических и 
функциональных признаков тела, называется
1) петрография; 3) антропология
2) антропометрия; 4) соматография

2. Динамические антропометрические признаки определяются:
1) при перемещении тела в пространстве; 3) при положении человека сидя
2) при неизменном положении человека; 4) при положении человека стоя

3.Габаритные размеры тела это:
1) среднее значение размеров человека
2) наибольшие размеры в разных положениях и позах человека
3) наименьшие размеры в разных положениях и позах человека
4) наибольшие размеры при неизменном положении человека

4. Для определения размеров элементов и изделий для детей пользуются:
1) антропометрическими признаками, сгруппированными по этническим группам
2) антропометрическими признаками, сгруппированными по ростовым группам
3) антропометрическими признаками, сгруппированными по половым группам
4) антропометрическими признаками, сгруппированными по возрастным группам

5. Соматография:
1) метод объемных антромоманекенов
2) метод схематического изображения человеческого тела
3) метод макетного проектирования оборудования
4) метод перцентелей



6. Среднее значение роста русской женщины составляет:
1) 1510 мм 2) 1497 мм 3) 1700 мм 4) 1595 мм

7. Для фигуры человека при росте 1750 мм при высоте сиденья над полом 440 мм высота 
рабочей поверхности компьютерного стола составляет:
1) 740мм 2) 600 мм 3) 660 мм 4) 880 мм

Тест Антропометрия. Вариант 2
1. Наука о происхождении и эволюции человека, составной частью которой является 
антропометрия:
1) петрография; 3) антропология
2) палеонтология; 4) соматография

2.Статические антропометрические признаки определяются:
1) при перемещении тела в пространстве; 3) при положении человека сидя
2) при неизменном положении человека; 4) при положении человека стоя

3.Пороговые значения антропометрического признака это:
1) числовые значения антропометрического признака, соответствующее нижней его 
границе
2) числовые значения антропометрического признака, соответствующее верхней и нижней
его границе
3) числовые значения антропометрического признака, соответствующее верхней его 
границе
4) числовые значения антропометрического признака, соответствующее его усредненным 
значениям

4.Перцентиль это:
1) значение размера тела человека, выраженное в мм
2) значение угловых перемещений человека, выраженное в градусах
3) значение линейных перемещений человека, выраженное в мм
4) значение антропометрического признака, выраженное в процентах

5.Среднее значение роста русского мужчины составляет:
1) 1614 мм 2) 1831 мм 3) 1723 мм 4) 1686 мм

6. Соматография:
1) метод объемных антроманекенов
2) метод схематического изображения человеческого тела
3) метод макетного проектирования оборудования
4) метод перцентилей

7. Для фигуры человека при росте около 1750 мм при высоте сиденья над полом 440 мм 
высота рабочего стола, требующего большой точности, составляет:
1) 740мм 2) 600 мм 3) 840 мм 4) 880 мм

Ответы:
вопросы 1 вариант 2 вариант
1 2 3
2 1 3,4
3 2 2



4 2 4
5 2 3
6 4 2
7 1 4

Критерии и шкала оценивания:
Каждый тест включает 7 тестовых вопросов и оценивается по балльной системе. 7

правильных ответов – 5 баллов, 6 ответов– 4 балла, 4 ответов – 3 балла, 3 ответа – 2 балла,
2 ответа – 1 балл.

Тест Эргономика и оборудование отдельных видов среды Вариант 1
1. Два вектора средового проектирования:
А) Обоснование выработка ограничений по проектированию параметров средовых 
элементов и их сочетаний;
Б) Придание изделиям, технике свойств необходимых для наиболее эффективного 
функционирования системы «человек-машина»;
В) Разработка проектов с учетом половых, возрастных и других характеристик;
Г) Свободное от ограничений новых вариантов размерных показателей, продиктованными
не практическими, а художественными соображениями.

2. Приведите примеры средовых объектов:

3. Приведите примеры мебели по эксплуатационному назначению:
А) Мебель бытовая; В) Мебель для общественных помещений;
Б) Мебель для городской среды; Г) Мебель для транспорта
Д) Мебель для производственных зданий

4. Выберите три задачи, решение которых позволяет создать комфортные, оптимальные 
условия жизнедеятельности:
А) Установление перечня оборудования и предметного наполнения;
Б) Определение оптимальных габаритов оборудования и предметов;
В) Учет духовных запросов, личных привычек и вкусов;
Г) Обслуживание биологических процессов;
Д) Решение вопросов, связанных с выполнением необходимых домашних дел.

5. Группа изделий, связанных между собой по дизайнерскому конструктивному 
признакам, предназначенных для обстановки определенной функциональной зоны –
А) Гарнитур мебели Б) Набор мебели
В) Ансамбль Г) Интерьер

6. Изобразите схему расположения кухонного оборудования (Двухрядная) 

7. Назовите «рабочий треугольник» на кухне:
А) Стол, плита, мойка В) Мойка, холодильник, плита
Б) Плита, мойка, холодильник Г) Стол, холодильник, плита

8. Перечислите существующие варианты кухонных плит:
А) Однокомфорочные В) Двухконфорочные
Б) Трехконфорочные Г) Все перечисленные

9. Запишите рабочие движения, для рабочей операции (Зажигание газа)



10. Используя метод манекенов, исполненных в масштабе, покажите основные 
антропометрические характеристики (Кухонной мебели: разделочный стол, подвесные 
шкафы)

11. Перечислите набор основных приборов, составляющих оборудование санитарного 
узла:

12. Покажите соответствие между типом офиса, категориям офисной работы и 
спецификам офисной работы:
А) открытый тип 1) концентрация а) юридическая фирма
Б) закрытый тип 2) общение б) проектное бюро
В) комбинированный в) банки
 г) страховые компании

д) арт-салоны

13. Площадь стандартного рабочего места составляет:
А) 2 м2 В) 4 м2

Б) 100 см Г) 6 м2

14. Основной критерий при создании детской мебели:
А) цвет В) антропометрические характеристики
Б) функциональность Г) половые признаки

Тест Эргономика и оборудование отдельных видов среды Вариант 2
1. Подобрать группы элементов оборудования интерьеров, которые существенно не 
влияют на средовые качества архитектурных решений и не обладают специфическими 
эргономическими особенностями их проектирования:
А) Приборы, вещи, бытовые устройства; Д) Светотехническое оборудование  
Б) Встроенная свободно стоящая мебель;Е) Технологическое оборудование
В) Санитарно-техническое оборудование; Ж) Декоративные элементы среды
Г) Средства и системы визуальной информации;

2. Приведите пример эргономических характеристик чайника (минимум 4 характеристик)

3. Приведите примеры мебели по функциональному назначению:
А) Емкости для хранения; В) Мебель для работы приема пищи;
Б) Мебель для сидения лежания; Г) Мебель дополняющая

4. Дайте примеры функциональных зон жилища:
А) Коммуникативная зона; Б) Зона межсемейного общения;
В) Рабочая и учебная зона; Г) Зона реабилитации и личной гигиены;
Д) Зона сна, индивидуальная зона; Е) Зона хранения;
Ж) Зона любимых занятий увлечений.

5. Группа изделий, связанных между собой по дизайнерским конструктивным признакам–
А) Гарнитур мебели Б) Набор мебели
В) Ансамбль Г) Интерьер

6. Изобразите схему расположения кухонного оборудования (П-образная) 

7. Основные размеры кухонного оборудования (см):
А) 30;45;60 В) 60;90;45



Б) 90; 20; 60 Г) 30; 60; 90

8. Перечислите существующие варианты кухонных плит:
А) Однокомфорочные В) Двухконфорочные
Б) Трехконфорочные Г) Все перечисленные

9. Запишите рабочие движения, для рабочей операции (Снятие с конфорки емкости)

10. Используя метод манекенов, исполненных в масштабе, покажите основные 
антропометрические характеристики (Ванной комнаты: ванная, унитаз)

11. Перечислите основные эргономические требования к детской мебели:

12. Необходимый уровень освещенности рабочего места составляет:
А) 100-300 лк В) 2400-4000 лк
Б) 300-500 лк Г) 1000-1500 лк

13. Покажите соответствие между типом офиса, категориям офисной работы и 
спецификам офисной работы:
А) открытый тип 1) концентрация а) юридическая фирма
Б) закрытый тип 2) общение б) проектное бюро
В) комбинированный в) банки
 г) страховые компании

д) арт-салоны

14. Площадь стандартного рабочего места составляет:
А) 2 м2 В) 4 м2

Б) 100 см Г) 6 м2

Ответы
вопросы 1 вариант 2 вариант
1 А,г А,ж
2
3
4 А,б,в
5 А Б
6
7 Б В
8 Г Г
9
10
11
12 А-2-д,а,г

Б-1-б
В-1,2-а,в,г

Б

13 В А-2-д,а,г
Б-1-б
В-1,2-а,в,г

14 в в

Критерии и шкала оценивания:



Каждый тест включает 14 тестовых вопросов и оценивается по балльной системе. 14
правильных ответов – 5 баллов, 11ответов– 4 балла, 8 ответов – 3 балла, 6 ответа – 2 балла,
4 ответа – 1 балл.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация состоит из:

1. Ответа на один или несколько вопросов из списка к аттестации
2. Экзаменационный тест

Примерные вопросы к аттестации

1. Значение термина "Эргономика". Понятие "Человеческий фактор" в эргономике.
2. Зарождение эргономических исследований: история первых измерений.
3. Периодизация этапов развития эргономики как науки.
4. Предмет и объект изучения эргономики
5. Цели эргономических исследований
6. Эргономические требования и эргономические свойства.
7. Факторы, определяющие эргономические требования.
8. Факторы окружающей среды и их влияние на человека.
9. Ведущие параметры среды при эргономическом проектировании.
10. Освещение как фактор комплексного эргономического анализа
11. Цвет как компонент среды обитания человека
12. Методы профессиографирования
13. Соматографические методы исследования в эргономике
14. Экспериментальные методы исследования в эргономике
15. Антропометрия: определение и возникновение.
16. Факторы, влияющие на антропометрические данные.
17. Структурные антропометрические признаки.
18. Функциональные антропометрические признаки.
19. Процентили.
20. Базы отсчета при определении параметров рабочего места.

Примерные тестовые задания к аттестации:

Вариант 1
1. Предметом эргономики является:
А) изучение особенностей взаимодействия человека с окружающей средой
Б) изучение закономерностей взаимодействия человека с техническими средствами
В) изучение системных закономерностей взаимодействия человека с окружающей средой
Г) изучение группы людей и окружающей среды

2. Основной задачей эргономики является:
А) проектирование и совершенствование процессов выполнения деятельности, 
характеристика средств и условий, повышающих эффективность и качество деятельности
Б) проектирование способов специальной подготовки (обучения,тренировки, адаптации)
В) проектирование условий труда, влияющих на психофизиологическое состояние 
человека
Г) проектирование антропологических характеристик и возможностей человека

3.Человек-оператор это:



А) домохозяйка В) любой человек, управляющий машиной
Б) диспетчер аэропорта Г) рабочий-станочник

4. Соответствие конструкции машины и организации рабочих мест
характеру и степени группового воздействия называется:
А) человеческими факторами; В) социально-психологическими факторами;
Б) антропометрическими факторами; Г) гигиеническими факторами.

5. Соответствие оборудования, технологических процессов и среды возможностям и 
особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики закрепленных и вновь 
формируемых навыков работающего человека называется:
А) человеческими факторами; В) психофизическими факторами;
Б) антропометрическими факторами; Г) гигиеническими факторами

6. Соответствие оборудования физиологическим свойствам человека, его силовым, 
скоростным, биомеханическим и энергетическим возможностям называются:
А) физиологическими факторами; В) психофизическими факторами;
Б) антропометрическими факторами; Г) гигиеническими факторами.

7. Выделение в воздух помещений паров фенола, акрила, формальдегидов называется:
А) факторами химического воздействия; В) факторами биологического воздействия;
Б) факторами физического воздействия; Г) факторами радиоактивного излучения.

8. Факторы, обусловленные возникновением грибковых колоний во влажных и теплых 
местах, присутствием насекомых и мелких грызунов, называются:
А) факторами химического воздействия; В) факторами биологического воздействия;
Б) факторами физического воздействия; Г) факторами радиоактивного излучения.

9. В каком году в нашей стране была проведена Первая Всероссийская инициативная 
конференция по научной организации труда и производства:
1) 1921 3) 1962
2) 1935 4) 1971

10. Что в эргономике понимают под понятием человеческие факторы
1) Совокупность анатомических, физиологических, психологических и 
психофизиологических особенностей человека;
2) Совокупность анатомических, физиологических особенностей человека;
3) Совокупность психологических и психофизиологических особенностей человека;
4) Совокупность анатомических, физиологических, психологических и 
психофизиологических особенностей человека и воздействие на него факторов среды

11. Динамические антропометрические признаки определяются:
А) при перемещении тела в пространстве; В) при положении человека сидя
Б) при неизменном положении человека; Г) при положении человека стоя

12.Габаритные размеры тела это:
А) среднее значение размеров человека
Б) наибольшие размеры в разных положениях и позах человека
В) наименьшие размеры в разных положениях и позах человека
Г) наибольшие размеры при неизменном положении человека

13. Для определения размеров элементов и изделий для детей пользуются:



А) антропометрическими признаками, сгруппированными по этническим группам
Б) антропометрическими признаками, сгруппированными по ростовым группам
В) антропометрическими признаками, сгруппированными по половым группам
Г) антропометрическими признаками, сгруппированными по возрастным группам

14. Соматография:
А) метод объемных антромоманекенов
Б) метод схематического изображения человеческого тела
В) метод макетного проектирования оборудования
Г) метод перцентелей

15. Среднее значение роста русской женщины составляет:
А) 1510 мм  Б) 1497 мм  В) 1700 мм  Г) 1595 мм

16. Для фигуры человека при росте 1750 мм при высоте сиденья над полом 440 мм высота 
рабочей поверхности компьютерного стола составляет:
А) 740мм Б) 600 мм  В) 660 мм Г) 880 мм

17. Высота перил лестницы:
А) 890 ; Б) 965  В) 840 Г) 790

18. Ширина садовой дорожки для двоих людей:
А) 590; Б) 1015  В) 1405 Г) 990
19.  Высота письменного стола
А) 750-810 Б) 635-710  В) 720-750 Г) 535-610

20. Уровень рабочей поверхности:
А) 1005 Б) 710  В) 810 Г) 915

21. Базы отчета антропометрических характеристик (проведите соответствие)
А) На плоскости пола 1) B
Б) На фронтальной плоскости 2) BDS
В) На горизонтальной плоскости параллельной полу 3) BD
Г) На фронтальной плоскости, касательной к наиболее 
выступающим точкам спины

4) BS

22. Максимальный размах рук для рабочей зоны:
А) 1520 Б) 1110  В) 1410 Г) 1650

23. При расчете параметров рабочего места не рекомендуется:

24. Пространственные и размерные характеристики рабочего места должны быть 
достаточными для:

25. Два вектора средового проектирования:
А) Обоснование выработка ограничений по проектированию параметров средовых 
элементов и их сочетаний;
Б) Придание изделиям, технике свойств необходимых для наиболее эффективного 
функционирования системы «человек-машина»;
В) Разработка проектов с учетом половых, возрастных и других характеристик;
Г) Свободное от ограничений новых вариантов размерных показателей, продиктованными
не практическими, а художественными соображениями.



26. Приведите примеры мебели по эксплуатационному назначению:
А) Мебель бытовая; В) Мебель для общественных помещений;
Б) Мебель для городской среды; Г) Мебель для транспорта
Д) Мебель для производственных зданий

27. Выберите три задачи, решение которых позволяет создать комфортные, оптимальные 
условия жизнедеятельности:
А) Установление перечня оборудования и предметного наполнения;
Б) Определение оптимальных габаритов оборудования и предметов;
В) Учет духовных запросов, личных привычек и вкусов;
Г) Обслуживание биологических процессов;
Д) Решение вопросов, связанных с выполнением необходимых домашних дел.

28. Группа изделий, связанных между собой по дизайнерскому конструктивному 
признакам, предназначенных для обстановки определенной функциональной зоны –
А) Гарнитур мебели Б) Набор мебели
В) Ансамбль Г) Интерьер
29. Назовите «рабочий треугольник» на кухне:
А) Стол, плита, мойка В) Мойка, холодильник, стол
Б) Плита, мойка, холодильник Г) Стол, холодильник, плита

30. Запишите рабочие движения, для рабочей операции (Зажигание газа)

31. Используя метод манекенов исполненных в масштабе, покажите основные 
антропометрические характеристики (Кухонной мебели: разделочный стол, подвесные 
шкафы)

32. Площадь стандартного рабочего места составляет:
А) 2 м2 В) 4 м2

Б) 100 см Г) 6 м2

33. Основной критерий при создании детской мебели:
А) цвет В) антропометрические характеристики
Б) функциональность Г) половые признаки

34. Какой численный масштаб соответствует пояснительному «в 1 см – 10 м»?
А)1:10; Б) 1:100; В)1:1000; Г) 1:10000; 

35.  Длина отрезка на плане масштаба 1:500 составляет 2,65 см. Чему равна длина линии 
на местности?
А) 5,30 м;  Б) 13,25 м; В) 135 м; Г) 26,50 м;

36. Напишите численный масштаб, который соответствует пояснительному в 1см 20м

Вариант 2
1. Научная дисциплина о функциональных возможностях человека и закономерностях 
создания условий для высокоэффективной деятельности это:
А) биология; В) антропология;
Б) эргономика; Г) эргология.

2. Цель эргономики:



А) повышение эффективности и качества деятельности человека при одновременном 
сохранении здоровья человека;
Б) оптимизация деятельности человека-оператора;
В) разработка пространственно-композиционных решений проектирования среды;
Г) изучение взаимодействия людей в производственном или ином коллективе

3. К эргономическим требованиям относятся:
А) требования, формирующие конструкции машин
Б) требования, предъявляемые к дизайнерской разработке пространственно-
композиционных решений
В) требования к окружающей среде и отдельных ее элементов
Г) требования, которые предъявляются к системе человек-машина-среда

4. К эргономическим свойствам относятся:
А) свойства изделий, машин, предметов, которые проявляются в системе человек-машина-
среда
Б) психологические свойства личности, которые проявляются в системе человек-машина-
среда
В) социально-психологические личности, которые проявляются в системе человек-
машина-среда
Г) антропологические характеристики личности, которые проявляются в системе человек-
машина-среда

5. Совокупность анатомических, физиологических, психологических
и психофизиологических особенностей человека называется:
А) человеческими факторами; В) психофизическими факторами;
Б) антропометрическими факторами; Г) гигиеническими факторами.

6. Соответствие структуры, размеров оборудования, оснащения и их
элементов структуре, формам и массе человеческого тела:
А) человеческими факторами; В) психофизическими факторами;
Б) антропометрическими факторами; Г) гигиеническими факторами

7. Соответствие оборудования зрительным, слуховым и другим возможностям человека, 
условиям визуального комфорта и ориентирования в предметной среде называется:
А) психофизиологическими факторами; В) гигиеническими факторами.
Б) антропометрическими факторами; Г) психофизическими факторами;

8. Факторы, предопределяющие требования к освещенности, газовому составу воздушной 
среды, влажности, температуре, давлению, запыленности, вентилируемости, токсичности, 
называются:
А) человеческими факторами; В) психофизическими факторами;
Б) антропометрическими факторами; Г) гигиеническими факторами.

9. К факторам физического воздействия окружающей среды относится:
А) выделение в воздух химических веществ
Б) электромагнитное и электростатическое поля
В) присутствие насекомых и мелких грызунов
Г) воздействие строительных материалов

10. В каком году образовалась государственная система дизайна, с образованием 
Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики:



А) 1921 В) 1962
Б) 1935 Г) 1971

11.Статические антропометрические признаки определяются:
А) при перемещении тела в пространстве; В) при положении человека сидя
Б) при неизменном положении человека;             Г) при положении человека стоя

12.Пороговые значения антропометрического признака это:
А) числовые значения антропометрического признака, соответствующее нижней его 
границе
Б) числовые значения антропометрического признака, соответствующее верхней и нижней
его границе
В) числовые значения антропометрического признака, соответствующее верхней его 
границе
Г) числовые значения антропометрического признака, соответствующее его усредненным 
значениям

13.Перцентиль это:
А) значение размера тела человека, выраженное в мм
Б) значение угловых перемещений человека, выраженное в градусах
В) значение линейных перемещений человека, выраженное в мм
Г) значение антропометрического признака, выраженное в процентах

14.Среднее значение роста русского мужчины составляет:
А) 1614 мм  Б) 1831 мм В) 1723 мм Г) 1686 мм

15. Соматография:
А) метод объемных антроманекенов
Б) метод схематического изображения человеческого тела
В) метод макетного проектирования оборудования
Г) метод перцентилей

16. Для фигуры человека при росте около 1750 мм при высоте сиденья над полом 440 мм 
высота рабочего стола, требующего большой точности, составляет:
А) 740мм Б) 600 мм В) 840 мм Г) 880 мм

17. Высота перил пандуса:
А) 890; Б) 965  В) 840 Г) 790

18. Ширина садовой дорожки для одного человека:
А) 590;  Б) 475  В) 405 Г) 390

19. Глубина рабочей поверхности: 
А) 435-510 Б) 635-710  В) 735-810 Г) 535-610

20. Высота прилавка 
А) 1065; Б) 1120  В) 1390 Г) 940

21. Базы отчета антропометрических характеристик (проведите соответствие)
А) На плоскости пола 1)  B
Б) На фронтальной плоскости 2)  BDS



В) На горизонтальной плоскости параллельной полу 3) BD
Г) На фронтальной плоскости , касательной к наиболее 
выступающим точкам спины

4) BS

22. Высота кресла около пульта оператора (сидя):
А) 450 Б) 510  В) 410 Г) 550

23. При расчете параметров рабочего места следует учитывать:

24. Рабочее место – определение:

25. Подобрать группы элементов оборудования интерьеров, которые существенно не 
влияют на средовые качества архитектурных решений и не обладают специфическими 
эргономическими особенностями их проектирования:
А) Приборы, вещи, бытовые устройства; Д) Светотехническое оборудование  
Б) Встроенная свободно стоящая мебель;Е) Технологическое оборудование
В) Санитарно-техническое оборудование; Ж) Декоративные элементы среды
Г) Средства и системы визуальной информации;
26. Приведите примеры мебели по функциональному назначению:
А) Емкости для хранения; В) Мебель для работы приема пищи;
Б) Мебель для сидения лежания; Г) Мебель дополняющая

27. Дайте примеры функциональных зон жилища:
А) Коммуникативная зона; Б) Зона межсемейного общения;
В) Рабочая и учебная зона; Г) Зона реабилитации и личной гигиены;
Д) Зона сна, индивидуальная зона; Е) Зона хранения;
Ж) Зона любимых занятий увлечений.

28. Группа изделий, связанных между собой по дизайнерскому и конструктивному 
признакам–
А) Гарнитур мебели Б) Набор мебели
В) Ансамбль Г) Интерьер

29. Основные размеры кухонного оборудования (см):
А) 30;45;60 В) 60;90;45
Б) 90; 20; 60 Г) 30; 60; 90

30. Запишите рабочие движения, для рабочей операции (Снятие с конфорки емкости)

31. Используя метод манекенов, исполненных в масштабе, покажите основные 
антропометрические характеристики (Ванной комнаты: ванная, унитаз)

32. Необходимый уровень освещенности рабочего места составляет:
А) 100-300 лк В) 2400-4000 лк
Б) 300-500 лк Г) 1000-1500 лк

33. Площадь стандартного рабочего места составляет:
А) 2 м2 В) 4 м2

Б) 100 см Г) 6 м2

34. Какой численный масштаб соответствует пояснительному «в 1 см – 50 м»?
А) 1:50; Б) 1:500; В) 1:5000; Г) 1:50000; 



35. Длина отрезка на плане масштаба 1:100 составляет 2,65 см. Чему равна длина линии на
местности?
А) 2,65 м; Б) 5,30 м; В) 53,5 м; Г) 2650 м;

36. Напишите численный масштаб, который соответствует пояснительному в 1 см 2  м

Ответы
вопросы 1 вариант 2 вариант
1 Б,В Б
2 А А,Б
3 В Г
4 В А,Б
5 В А
6 А Б
7 А А
8 В Г
9 А Б
10 А В
11 А В,Г
12 Б Б
13 Б Г
14 Б В
15 Г Б
16 А Г
17 В Б
18 Б В
19 В Г
20 Г А
21 А    1

Б    3
В    4
Г    2

А    1
Б    3
В    4
Г    2

22 А А
23
24
25 А, Г А, Ж
26
27 А, Б, В
28 А Б
29 Б В
30
31
32 В Б
33 В В
34 В В
35 Б А
36

Критерии и шкала оценивания итогового тестирования:
Каждый тест включает 36 тестовых вопросов и оценивается по балльной системе.

33-36  правильных  ответов  –  5  баллов,  28-32  правильных  ответов–  4  балла,  20-27



правильных ответов – 3 балла, 15-19 правильных ответов – 2 балла, менее 15 правильных
ответов – 1 балл.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.



Основная литература
1. Стадниченко, Л. И. Эргономика: Учебное пособие / Стадниченко Л.И. - Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 162 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека,  диссертации и прочие издания (Договор с
ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор №
2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС  ZNANIUM.COM  (Договор  с  ООО  «ЗНАНИУМ»,  договор№3188  от  19.09.24  до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО «Проспект» (Договор с ООО Проспект, договор №3262 от 23.09.2024 до 22.09.2025)
 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №823 от 12.04.2024г.  до 11.09.2025г., школьные

учебники)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),



оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Физическая культура и спорт».

Целью  дисциплины  является  формирование  физической  культуры  личности  и
способности направленного использования средств  физической культуры и спорта  для
сохранения и укрепления здоровья, повышения уровня работоспособности и физической
подготовленности к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-7.  Способен
поддерживать  должный
уровень  физической
подготовленности  для
обеспечения  полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

УК 7.1. Знает виды 
физических упражнений;
научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа и стиля жизни
УК 7.2. Демонстрирует 
необходимый уровень 
физических кондиций 
для самореализации в 
профессиональной 
деятельности.
УК 7.3. Владеет 
средствами и методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования

Знать:  
Роль  физической  культуры  и
спорта  в  развитии  личности,
подготовке  к  профессиональной
деятельности,  влияние
физической  культуры  на
укрепления здоровья. 
Основные  средства  и  методы
физического воспитания.
Методы  оценки  и  контроля
физического  развития  и
физической подготовленности.
Уметь:  
Использовать средства и методы
физической  культуры  для
профессионально-личностного
развития,  физического
самосовершенствования  и
самовоспитания,  формирования
здорового образа и стиля жизни; 
Выполнять комплексы 
упражнений оздоровительной, 
адаптивной (лечебной) 
физической культуры и 
профессионально прикладной 
направленности.                             
Владеть: 
Методикой  самостоятельно
применять  средства  и  методы
физического  воспитания,
методами  контроля  состояния
организма  при  физических
нагрузках;  
 Опытом  ведения  здорового
образа  жизни,  участия  в
физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.
 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт» представляет  собой  дисциплину
обязательной части блока дисциплин подготовки студентов. 

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  при  изучении  теоретического  и  практического  разделов
дисциплины.

5.1. Содержание теоретического раздела дисциплины

№
п/
п

Наименование
темы Содержание темы

1 Физическая  культура  и
спорт в общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены
общества. Современное состояние физической культуры
и  спорта.  Нормативно-правовая  основа  физической
культуры и спорта. Федеральный закон «О физической
культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации».
Физическая  культура  личности.  Ценности  физической
культуры. физическая культура как учебная дисциплина
высшего профессионального образования и целостного
развития  личности.  Основные  положения  организации
физического воспитания в высшем учебном заведении, в
БФУ им.И.Канта.

2 Универсиады.  История
комплексов  ГТО и  БГТО.
Новый  Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс.

История  становления  и  развития  Олимпийского
движения.  Возникновение  олимпийских  игр.
Возрождение  олимпийской  идеи.  Олимпийское
движение. Олимпийские комитеты в России. 
Универсиады. Универсиада в Казани. 
История  комплексов  ГТО  и  БГТО.  Новый
Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс:
цель, задачи, структура, основные требования.

3 Социально-биологические
основы  физической
культуры.

Организма  человека  как  единая  саморазвивающаяся  и
саморегулирующаяся  биологическая  система.
Воздействие  природных  и  социально-экологических



факторов  на  организм  и  жизнедеятельность  человека.
Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием  функциональных  возможностей
организма  в  целях  обеспечения  умственной  и
физической деятельности. Физиологические механизмы
и закономерности совершенствования отдельных систем
организма под воздействием направленной физической
тренировки.  Двигательная  функция  и  повышение
устойчивости  организма  человека  к  различным
условиям внешней среды.

4 Основы  здорового  образа
жизни студента.

Здоровье человека как ценность. Факторы, 
определяющие здоровье. Понятие «здоровье», его 
содержание и критерии. Основы здорового образа 
жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Личное отношение к здоровью как 
условие формирования здорового образа жизни. Образ 
жизни студентов и его влияние на здоровье. Основные 
требования к организации здорового образа жизни 
(ЗОЖ). Взаимосвязь общей культуры студента и его 
образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов 
и ее отражение в образе жизни. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. 

5 Лечебная  физическая
культура  и  спорт  как
средство  профилактики  и
реабилитации  при
различных заболеваниях.

Значение  лечебной  физической  культуры.  Клинико-
физиологическое  обоснование  и  механизмы  лечебного
действия физических упражнений.
Средства  лечебной  физической  культуры.
Классификация  и  характеристика  физических
упражнений.  Методика  лечебного  применения
физических  упражнений.  Дозировка.  Формы  лечебной
физической культуры.
Лечебная  физическая  культура  при  заболеваниях
сердечно-сосудистой  системы.  Механизмы  лечебного
действия  физических  упражнений  при  заболеваниях
сердечно-сосудистой  системы.  Показания  и
противопоказания к применению лечебной физической
культуры  при  заболеваниях  сердечно-сосудистой
системы. Роль физических упражнений в профилактике
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Лечебная  физкультура  при  заболеваниях  органов
дыхания  Механизмы  лечебного  действия  физических
упражнений при заболеваниях органов дыхания.
Лечебная  физкультура  при  заболеваниях  органов
пищеварения  и  нарушениях  обмена  веществ.
Механизмы  лечебного  действия  физических
упражнений при заболеваниях органов  пищеварения и
нарушениях  обмена  веществ.  Основы  методики
лечебной  физкультуры  органов  пищеварения  и
нарушениях обмена веществ.

6 Психофизиологические
основы  учебного  труда  и

Основные  понятия.  Работоспособность  в  умственном
труде  и  влияние  на  нее  внешних  и  внутренних



интеллектуальной
деятельности.  Средства
физической  культуры  в
регулировании
работоспособности.

факторов.  Влияние  периодичности  ритмических
процессов в организме на работоспособность студентов.
Общие  закономерности  изменения  работоспособности
студентов  в  процессе  обучения.  Работоспособность
студентов в период экзаменационной сессии. Здоровье и
работоспособность  студентов.  Заболеваемость
студентов в период учебы и ее профилактика. Средства
физической  культуры  в  регулировании  умственной
работоспособности,  психоэмоционального  и
функционального  состояния  студентов.  Физические
упражнения как средство активного отдыха. Основные
причины  изменения  состояния  студентов  в  период
экзаменационной  сессии,  критерии  нервно-
эмоционального  и  психофизического  утомления.
Особенности  использованию  средств  физической
культуры  для  оптимизации  работоспособности,
профилактики  нервно-эмоционального  и
психофизического  утомления  студентов,  повышения
эффективности учебного труда.

7 Физическая  подготовка  в
системе  физического
воспитания.

Характеристика  физической  подготовки  студентов.
Воспитание  физических  качеств.  Формирование
психических  качеств  в  процессе  физического
воспитания.  Общая  физическая  подготовка.
Специальная  физическая  подготовка,  цели  и  задачи.
Спортивная  подготовка.  Структура  подготовленности
спортсмен. Зоны и интенсивность физических нагрузок.
Значения  мышечной  релаксации.  Возможность  и
условия  коррекции  физического  развития,
телосложения,  двигательной  и  функциональной
подготовленности  средствами  физической  культуры  и
спорта  в  студенческом  возрасте.  Формы  занятий
физическими  упражнениями.  Учебно-тренировочное
занятие  как  основная  формы  обучения  физическим
упражнениям.  Структура  и  направленность  учебно-
тренировочного занятия.

8 Спорт.  Классификация
видов  спорта.
Особенности  занятий
индивидуальным  видом
спорта  или  системой
физических упражнений.

Спорт.  Многообразие  видов  спорта.  Классификация.
Краткая  характеристика  базовых  видов  спорта.
Особенности  занятий  избранным  видом  спорта  или
системой физических упражнений. Влияние избранного
вида  спорта  или  системы  физических  упражнений  на
физическое  развитие,  функциональную
подготовленность  и  психические  качества.  Пути
достижения  физической,  технической,  тактической  и
психической  подготовленности.  Модельные
характеристики  спортсмена  высокого  класса.
Планирование тренировки в избранном виде спорта или
системе  физических  упражнений.  Виды  и  методы
контроля  за  эффективностью  тренировочных  занятий.
Специальные  зачетные  требования  и  нормативы  по
годам  (семестрам)  обучения  студентов.  Система
студенческих  спортивных  соревнований.  Требования
спортивной классификации  и  правил  соревнований по
избранному виду спорта.



Спорт.  Индивидуальный  выбор  видов  спорта  или
систем  физических  упражнений.  Студенческий  спорт.
Его организационные особенности. Олимпийские игры
и Универсиады.
Участие в спортивных соревнованиях.

9 Современные
оздоровительные  системы
физических упражнений.

Основные  понятия  и  характеристика  современных
оздоровительных  технологий.  Их  классификация.
Требования. Современные оздоровительные системы: -
атлетическая  гимнастика,  спортивная  аэробика,
гидроаэробика,  стрейтчинг,  шейпинг,  калланетика,
изотон, бодифлекс, велнес и др., системы дыхательной
гимнастики  оздоровительная  методика  фитнеса.
Классификация  фитнес  программ  по  функциональной
направленности.

10 Методические  основы
самостоятельных  занятий
физическими
упражнениями.

Мотивация  и  целенаправленность  самостоятельных
занятий.  Формы  и  содержание  самостоятельных
занятий.  Организация  самостоятельных  занятий
физическими  упражнениями  различной
направленности.  Характер  содержания  занятий  в
зависимости от возраста. Особенности самостоятельных
занятий  для  студентов.  Планирование  и  управление
самостоятельными  занятиями.  Взаимосвязь  между
интенсивностью  нагрузок  и  уровнем  физической
подготовленности.  Гигиена  и  безопасность
самостоятельных  занятий.  Самоконтроль  за
эффективностью самостоятельных занятий. 

11 Профессионально-
прикладная  физическая
подготовка  студентов.
Физическая  культура  и
спорт в профессиональной
деятельности специалиста.

Личная  и  социально-экономическая  необходимость
специальной  психофизической  подготовки  человека  к
труду.  Определение  понятия  «профессионально-
прикладная физическая  подготовка» (ППФП),  ее  цели,
задачи, средства. Место ППФП в системе физического
воспитания  студентов.  Факторы,  определяющие
конкретное  содержание  ППФП.  Особенности  форм  и
подбора  средств  ППФП  студентов,  отнесенных  к
специальной медицинской группе.
Понятие  производственная  физическая  культура,  ее
содержание  и  составляющие.  Роль  нетрадиционной
гимнастики  в  профессиональной  деятельности
специалиста.  Особенности  выбора  форм,  методов  и
средств  физической  культуры  и  спорта  в  рабочее  и
свободное  время  специалистов.  Профилактика
профессиональных  заболеваний  и  травматизма
средствами  физической  культуры.  Влияние
индивидуальных  особенностей,  географо-
климатических  условий  и  других  факторов  на
содержание  физической  культуры  специалистов.  Роль
будущих  специалистов  по  внедрению  физической
культуры в производственный коллектив.

12 Основы судейства 
соревнований базовых 
видов спорта.

Виды физкультурно-спортивных массовых мероприятий
и  их  значение.  Цели,  задачи,  принципы,  особенности
организации  и  проведения  физкультурно-спортивных
массовых  мероприятий.  Правила  поведения
болельщиков на соревнованиях.



Обязанности судейской бригады. Характеристика видов
деятельности. Положения  о соревнованиях.

5.2. Содержание практического раздела дисциплины

№
п/п

Наименование темы Содержание темы практических занятий

1. Средства  физической
культуры в регулировании
работоспособности.

Комплексы  упражнений  для  регулирования
работоспособности  с  учетом  учебной  и
интеллектуальной деятельности. 
Средства  физической  культуры  для  профилактики
утомления,  связанного  с  учебной  и  интеллектуальной
деятельностью.

2. Физическая  подготовка  в
системе  физического
воспитания.

 Двигательная и функциональная подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. 
Основы совершенствования двигательных действий и 
воспитание физических качеств средствами 
общефизической подготовки.
Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания студентов.
Упражнения на воспитание выносливости, координации,
силы, быстроты, гибкости:
общеразвивающие упражнения, упражнения с 
предметами, упражнения в парах, упражнения с 
собственным весом и с отягощениями.
Комплекс разминки для сдачи упражнений ВФСК ГТО.

3. Особенности  занятий
индивидуальным  видом
спорта  или  системой
физических упражнений.

Легкая  атлетика.  Обучение  и  совершенствование
техники легкоатлетических упражнений. Упражнения на
воспитание  скоростных  качеств  и  координации:
совершенствование двигательных реакций на различные
сигналы,  старты  из  различных  исходных  положений,
ускорения, бег на короткие дистанции, обучение технике
высокого  и  низкого  старта  и  стартового  ускорения,
финиширования.  Техника  бега  по  дистанции.
Челночный  бег.  Скоростно-силовые  упражнения:
техника прыжков и метаний.
Упражнения на воспитание выносливости:
Бег  и  разновидности  ходьбы  на  средние  и  длинные
дистанции.  Обучение  технике  бега  по  дистанции:
беговой цикл, постановка стопы, работа рук, дыхание.
Кроссовая  подготовка.  Техника  бега  по  дистанции,
обгон,  преодоление  препятствий.  Развитие  общей  и
специальной выносливости (равномерный, переменный,
повторный бег)
Эстафетный бег: техника передачи и приема эстафетной
палочки  на  месте  и  в  движении,  техника  эстафетного
бега по дистанции.
Эстафеты  с  предметами  и  без,  различные  способы
передвижений, преодоления препятствий.
Способы  передвижения  и  преодоления  препятствий  в
командной эстафете.
Передвижения с предметами, партнером.



Преодоление  препятствий,  движение  по  заданной
траектории. Выполнение заданий на станциях эстафеты.
Спортивные игры. Подвижные игры и эстафеты. Основы
спортивных игр. Правила соревнований в игровых видах
спорта. 
Подвижные игры на внимание, координацию, скорость
и точность выполнения команд. 

4. Современные
оздоровительные  системы
физических упражнений.

Гимнастика.  Техника  гимнастических  упражнений  на
развитие силы,  координации и гибкости.  Дыхательные
упражнения, упражнения на расслабление.
Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики с
предметами  (гимнастическая  палка,  мяч,  скакалка,
гантели, медицинболл) 
Комплексы упражнений утренней гимнастики.
Комплексы упражнений производственной гимнастики.
Комплексы  упражнений  на  растягивание  и
восстановление.

5. Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями.

Методика  составление  комплексов  упражнений
оздоровительной  направленности.  Терминология,
основные принципы построения. Примеры комплексов.
Показ и разучивание  комплексов с группой.

6. Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студентов. 
Физическая культура и 
спорт в профессиональной 
деятельности специалиста.

Методика  составление  комплексов  упражнений
профессионально-прикладной  направленности.
Особенности будущей профессиональной деятельности,
профилактика  профессиональных  заболеваний
средствами физической культуры. основные принципы
построения. Примеры комплексов. Показ и разучивание
комплексов с группой.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Содержание самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы Содержание самостоятельной работы

1 Методические основы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями.

Составление комплекса упражнений 
оздоровительной направленности.
Выполнение комплексов упражнений
оздоровительной направленности

2. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. 
Физическая культура и спорт в 
профессиональной деятельности 
специалиста.

Составление комплекса упражнений 
производственной гимнастики.
Выполнение комплексов упражнений
профессионально-прикладной  
направленности.

Требования к самостоятельной работе студентов:

1. Составление  комплекса  упражнений  оздоровительной  направленности
предусматривает составление конспекта комплекса утренней гигиенической гимнастики
из 12-15 упражнений с использованием графических или иных приемов записи на основе



использования  материалов  лекций,  двигательного  опыта  практических  занятий  и
самостоятельного изучения материалов по теме. 

2. Составление  комплекса  упражнений  производственной  гимнастики
предусматривает  составление  конспекта  комплекса  упражнений  для  профилактики
утомления  и  повышения  работоспособности  из  12-15  упражнений  с  использованием
графических  или  иных  приемов  записи  на  основе  использования  материалов  лекций,
двигательного опыта практических занятий и самостоятельного изучения материалов по
теме.

                                                      Пример конспекта:

№
п/п

Содержание упражнения Дозировка Методические 
указания

1. И.П. – основная стойка
1-4 – поворот головы вправо
5-8 – поворот головы влево

8 раз  Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

2. И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти 
в кулаках
1-4 – круговые движения кистями внутрь
5-8 – круговые движения предплечьями 
внутрь
9-16 – круговые движения прямыми 
руками вперед

3 раза в каждую
сторону

поочередно

Вращения 
выполнять с 
усилиями.
Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

3. И.П. – О.С., руки на пояс
1-4 – наклон туловища вправо
5-8 – наклон туловища влево

8 раз При наклонах в 
сторону голова 
направлена в 
сторону наклона

4.  И.т.д.

4 И.П. – О.С.
1 – выпад правой ногой
2, 4 – И.П.
3 – выпад левой ногой

8 раз  Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).



Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести краткое конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные  выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать
преподавателю  уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,
разрешения спорных ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические занятия.
На  практических  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия  разучиваются

двигательные действия,  выполняются  практические  упражнения,  указанной дозировки,
осуществляется  педагогический  контроль  и  самоконтроль  физического  состояния  и
реакции на нагрузку, отрабатывается работа в группе (команде). 

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и  изучение  учебника  и  учебных  пособий,  самостоятельное  выполнение  комплексов
упражнений  оздоровительной  и  профессионально-прикладной  направленности   с
использованием методов самоконтроля и восстановления.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанной  компетенции  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или
её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Физическая культура и 
спорт в общекультурной и

УК-7 Тестовые задания по теме. (вопросы
для самоконтроля)



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или
её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
профессиональной 
подготовке студентов.
Универсиады.  История
комплексов ГТО и БГТО.
Новый  Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс.

УК-7 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля), 

тесты по физической
подготовленности

Социально-биологические
основы физической 
культуры.

УК-7 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля)

Основы здорового образа 
жизни студента.

УК-7 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля)

Лечебная физическая 
культура и спорт как 
средство профилактики и 
реабилитации при 
различных заболеваниях.

УК-7 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля)

Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности.

УК-7 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля)

Физическая подготовка в 
системе физического 
воспитания.

УК-7 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля),

тесты по физической
подготовленности

Спорт. Классификация 
видов спорта. 
Особенности занятий 
индивидуальным видом 
спорта или системой 
физических упражнений.

УК-7 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля),

тесты по физической
подготовленности

Современные  
оздоровительные системы 
физических упражнений.

УК-7 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля),

тесты по физической
подготовленности

Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями.

УК-7 Конспект комплекса УГГ
Конспект комплекса ПГ

Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студентов. 
Физическая культура и 
спорт в профессиональной
деятельности специалиста.

УК-7 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля),

участие в соревнованиях Спартакиады
БФУ и соревнованиях различного

уровня

Основы судейства 
соревнований базовых 

УК-7 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля),



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или
её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
видов спорта. судейская практика на занятиях, на

соревнованиях в рамках  Спартакиады
БФУ и других спортивных

мероприятиях.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Целью  тестирования теоретического  курса  является  закрепление,  углубление  и
систематизация знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной
работы,  проведение тестирования позволяет ускорить контроль за  усвоением знаний и
объективизировать процедуру оценки знаний студента.

Примерные тестовые задания (вопросы для самоконтроля)
1. Педагогический  процесс,  направленный  на  системное  освоение  рациональных

способов управления своими движениями, приобретение необходимых двигательных
навыков, умений, а так   же связанных с этим процессом знаний, называется…

а) физическим воспитанием
б) физическим развитием;
в) физической культурой;
г) обучение движениям;
д) физической рекреацией.

2. Спорт,  обусловленный  коммерческими  интересами  и  являющийся  источником
существования спортсменов – это спорт …

а) олимпийский;
б) адаптивный;
в) массовый;
г) профессиональный
д) любительский.

3. К основным составляющим ЗОЖ относят: 
1) режим труда и отдыха; 
2) организация сна; 
3) режим питания; 
4) организация двигательной активности; 
5) выполнение требований санитарии и гигиены; 
6) профилактика вредных привычек; 
7) занятия спортом. 

      Выбери правильный ответ.
а) 1, 2, 3, 4, 5, 6;
б) 1, 3, 4, 6, 7;
в) 1, 2, 4 ,5, 6;
г) 2, 3, 4, 5, 6, 7;
д) 1, 2, 3, 4, 6, 7.



4. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по следующим
медицинским группам: 

а) основная, подготовительная, специальная; 
б) основная, специальная, лечебная; 
в) подготовительная, основная, спортивная; 
г) спортивная, специальная, подготовительная;
д) спортивная, основная, специальная.

5. Приведите пример циклических физических упражнений: _____________

6. К ациклическим упражнениям относится:
а) бег;
б) плавание; 
в) езда на велосипеде; 
г) гребля; 
д) спортивные игры. 

7. Физическим качеством человека не является 

а) сила; 
б) быстрота; 
в) ловкость; 
г) уравновешенность; 
д) выносливость.

8. Основатель отечественной системы физического образования: 
а) П.Ф. Лесгафт; 
б) Л.П. Матвеев; 
в) М.В. Ломоносов; 
г) Пьер де Кубертен;
д) С.П. Евсеев.

10 Физическое  качество,  характеризующее  способность организма  противостоять
утомлению во время выполнения физической работы: 
______________________

Практический  раздел  реализуется  в  виде  учебно-тренировочных,  методико-
практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений и
двигательных  действий  под  контролем  преподавателя,  совершенствуя  двигательные
умения  и  навыки,  развивая  двигательный  опыт  и  физические  качества:  координацию,
силу, выносливость, быстроту, гибкость. 

 
Примерные практические задания:

1. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой
2. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 
3. Челночный бег 3х10м
4. Кроссовый бег 2 км
5. Подвижная игра «Борьба за мяч»
6. Эстафетный бег по кругу
7. Функциональная проба Руфье-Диксона
8. Конспект комплекса утренней гигиенической гимнастики



Обучающимся,  отнесенным к  4  функциональной  группе,  рекомендуются  занятия
лечебной  физкультурой  в  медицинской  организации,  а  также  проведение  регулярных
самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам лечебной физкультуры,
рекомендованным врачом медицинской организации. Для контроля успешности освоения
практического  раздела,  обучающиеся  выполняют  задания  c учетом  индивидуальных
особенностей состояния здоровья по темам:

1. Самоконтроль  и  методики  оценки  физического  и  функционального  состояния
организма

2. Здоровый образ жизни. Основы правильного питания.
3. Основы  методики  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  и

спортом. Утренняя гигиеническая гимнастика.
4. Физические  упражнения  как  фактор  сохранения  работоспособности  в  режиме

учебного дня студента.

Пример практического задания для 4 функциональной группы:

Задание по теме: Самоконтроль и методики оценки физического и функционального
состояния организма

1. Согласно теоретическому материалу выполнить соответствующие измерения и расчеты.
2. Заполнить анкету и внести полученные данные.
3. Дать характеристику полученным результатам

№ Название данных/показателя Результат
данных

Анализ и интерпретация
результата

1 ФИО студента
2 Институт, направление подготовки
3 Вид заболевания (травмы)
4 Сколько времени освобожден от 

практических занятий по ФК
5 Возраст (лет)
6 Вес (кг)
7 Рост (см)
8 ИМТ (индекс массы тела)*
9 ОГ (объем груди) на максимальном 

вдохе)  (см)
1
0

ОГ (объем груди) на полном выдохе)  
(см)

1
1

Экскурсия грудной клетки = ОГ на вдохе
– ОГ на выдохе (см)*

1
2

ЧД (частота дыхания) в покое за 1 мин.*

1
3

Проба Штанге (на вдохе), сек.*

1
4

Проба Генчи (на выдохе), сек.*

1
5

ЧСС (частота сердечных сокращений) в 
покое за 1 мин.*



1
6

АД (артериальное давление в покое)*

1
7

Ортостатическая проба (ЧСС за 1 мин 
лежа – ЧСС за 1 мин  стоя)*

1
8

Проба Руфье Р1_______
Р2_______
Р3________

1
9

Индекс Руфье (ПСД) = (4х(Р1+Р2+Р3)-
200)/10  *

Критерии оценивания задания: 

«зачтено» «не зачтено»
Задание  выполнено  полностью,  верно.
Измерения  и  расчеты  произведены  в
соответствии  с  описанием.  Выполнен
анализ полученных результатов.

Задание  выполнено  частично.  Данные
измерений  не  соответствуют  требованиям  к
выполнению  проб.  Расчеты  не  верны.
Отсутствуют оценки полученных результатов.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов для итогового тестирования:
1. Гомеостаз  – это: 
а) совокупность процессов, обеспечивающих обмен веществ между организмом и средой 
 б)  совокупность  реакций,  обеспечивающих  поддержание  или  восстановление
относительно  динамического  постоянства  внутренней  среды  и  некоторых
физиологических функций организма человека 
 в) замедление процессов обмена веществ, вызванное истощением ресурсов организма

2. Физическое здоровье - это

а) уровень развития и функциональных возможностей органов и систем организма 
 б)  состояние  общего  душевного  комфорта,  обеспечивающее  адекватную  регуляцию
поведения
 в) комплекс соматических,  эмоциональных,  интеллектуальных и социальных аспектов
сексуального существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих
коммуникабельность человека и его способность к любви
 г) комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информационной основы 
жизнедеятельности

3. Влияние физических упражнений на организм человека

а) нейтральное, даже если заниматься усердно 
б) положительное, только в случае, если заниматься ими на пределе своих физических
возможностей
в) положительное,  если эти упражнения выполняются регулярно,  в  правильном темпе,
верной последовательности, а занимающийся не имеет противопоказаний, исключающих
данные занятия 
4.  Какое из представленных понятий является наиболее общим?

а) физическое упражнение
 б) физическая культура 
 в) физическое развитие
 г) спорт



5. Физическое качество, характеризующее способность человека выполнять движения с
большой амплитудой:
  ___________________

6. Сопоставьте виды спорта и физические качества, которые проявляются в них по 
преимуществу: 

Вид спорта Физические качества
Гимнастика координация

Тяжелая атлетика сила 
Плавание 50 м скоростно-силовые качества

Полумарафон (легкая атлетика) выносливость

Шкала оценки образовательных достижений теоретического раздела дисциплины

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка 

Оценка (балл) вербальный аналог

80 - 100 5 Отлично/ зачтено

70 ÷ 79 4 Хорошо/ зачтено

51 ÷ 69 3 Удовлетворительно/ зачтено

менее 51 2 Неудовлетворительно/ не
зачтено

Критерием  успешности  освоения  практического  раздела  дисциплины  для
обучающихся основной, подготовительной и специальной медицинских групп являются
результаты тестов по физической подготовленности. 

Тесты  по  физической  подготовленности  для  основной  и  подготовительной
групп 

Тест
Нормативы и оценки

Юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Челночный бег 3 х10м (с)

7,1 7,7 8,2 8,7 9,2 8,2 8,8 9,2 9,7 10,2

2. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 13 10 7 4 2 - - - - -

3. Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу - - - - - 16 11 9 6 3

4. Наклон вперед из 
положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической 
скамье (см)

13 8 6 3 0 16 11 8 5 0

Тесты по физической подготовленности для специальной медицинской группы
 (3 теста на выбор студента)

Тест
Нормативы и оценки 

Юноши                                   Девушки 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на коленях

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5



(девушки), в упоре лёжа
(юноши)

2. Поднимание туловища из
положения лежа на спине,

руки за головой, ноги
закреплены за 1 мин.
(девушки и юноши)

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15

3. Наклон вперёд стоя на
гимнастической скамейке

(девушки и юноши)

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2

4. Прыжки в длину с места, см
(девушки, юноши.)

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150

5. Подтягивание (юноши) 
количество раз

8 6 5 3 1 - - - - -

Шкала оценивания образовательных достижений практического раздела дисциплины

Балл 

Критерии оценивания уровня
сформированности

компетенций

Вывод об уровне
сформированности

компетенции

вербальный аналог

5 высокий уровень физической подготовленности компетенция сформирована
в полном объеме

4 хороший уровень физической
подготовленности

компетенция сформирована
в достаточном объеме

3 средний уровень физической подготовленности компетенция сформирована
частично

2   уровень физической подготовленности ниже
среднего

компетенция сформирована
частично

1 низкий уровень физической подготовленности компетенция сформирована
частично

0 Неудовлетворительно / не зачтено компетенция не
сформирована

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования компетенции,
критерии  оценки
сформированности)

Двухбалл
ьная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать решение,  решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера  на
основе  изученных  методов,
приемов, технологий

зачтено 86-100

Базовый Применение  знаний Включает  нижестоящий зачтено 71-85



и  умений  в  более
широких  контекстах
учебной  и
профессиональной
деятельности,
нежели по образцу с
большей  степени
самостоятельности  и
инициативы 

уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию
из  самостоятельно
найденных  теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положения
или  обосновывать  практику
применения 

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач
курса  теоретически  и
практически
контролируемого материала

зачтено 55-70

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного уровня не
зачтено

Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины.

Основная литература
1. Физическая подготовка: курс лекций / сост. Д. Г. Денисов, А. Ю. Овчинников, А. В.

Муравьев [и др.]. - Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2019. - 120 с. - ISBN 978-5-93035-706-
6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864492.

2. Филиппова,  Ю.  С.  Физическая  культура:  учебно-методическое  пособие  /  Ю.  С.
Филиппова.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2021.  —  201  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-015719-1.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1361807 (.

3. Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт: учебно-
методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб. федер.
ун-т,  2019.  -  56  с.  -  ISBN  978-5-7638-4027-8.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1816527.

Дополнительная литература
1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер

[и др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-
line,  424  с.:  ил.,  табл..  -  (Бакалавр.  Академический  курс).  -  Библиогр.:  с.  421-424.  -
Лицензия до 30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц.

2. Гилев,  Г.  А.  Физическое  воспитание  студентов:  учебник  /  Г.  А.  Гилев,  А.  М.
Каткова. - Москва: МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/.

3.  Кобяков  Ю. П.   Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учеб.
пособие для вузов/ Ю. П. Кобяков. - 2-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 . - 252, [1] с.:
ил.,  табл..  -  (Высшее образование).  -  Вариант загл:  Основы здорового образа жизни.  -
Библиогр:  с.  237-251  (180  назв.).  -  Соответствует  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  (третьего  поколения).  -  ISBN  978-5-222-21445-9:  235.29,
235.29, р. 

4. Коваль, В. И.      Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. для вузов/ В. И.
Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM), 314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695-
9766-4: 2733.78, р.

5. Коледа, В. А. Основы физической культуры: учеб. пособие для учреждений высш.
образования / В. А. Коледа, В. Н. Дворак; Белорус. гос. ун-т - Минск: Изд-во БГУ, 2016. -



190,  [1]  с.  -  Библиогр.:  с.  186-189.  - ISBN 978-985-566-269-4:  110.00  р.  -  Текст
непосредственный

6. Румянцева О. В. Подвижные игры: учеб.- метод. пособие / О. В. Румянцева, Е. В
Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с.
:  ил.  -  Библиогр.:  с.71  (15  назв.)  .  - ISBN 978-5-88874-820-6:  19.01  р.  -  Текст:
непосредственный.



10. Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

1. НЭБ Национальная электронная библиотека
2. eLIBRARY.RU 
3. ЭБС Консультант студента 
4. ООО «Проспект» 
5. ЭБС ZNANIUM.COM 
6. ЭБС «Айбукс» 
7. ЭБС РКИ
8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- электронно-информационную  среду  БФУ  им.  И.  Канта,  обеспечивающую
разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой.  Для  проведения занятий лекционного типа  используются наборы
демонстрационного оборудования.

Для  проведения  практических  занятий  используются  специальные  помещения
(спортивные  залы,  стадион,  плавательный  бассейн),  оснащенные  специализированным
спортивным оборудованием и инвентарем. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила

Канта»

ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»
Высшая школа коммуникаций и креативных индустрий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Философия»

Шифр: 54.03.01
Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль: «Дизайн среды»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Калининград
2025



Лист согласования

Составитель: Литвин В.Л., кандидат философских наук, доцент ОНК «Институт образования
и гуманитарных наук».

Рабочая  программа  утверждена  на  заседании  (коллегиального  экспертного  органа
образовательно-научного кластера) ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»

 Протокол №5 от 21.02.2025 г.

Председатель ученого совета доктор 
педагогических наук, профессор

Бударина Анна Олеговна

Руководитель ОНК «Институт 
образования и гуманитарных наук»
Руководитель ОП Шабляускене Елизавета Владимировна



Содержание 

1.Наименование дисциплины «Философия».
2.Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
4. Виды учебной работы по дисциплине.
5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины,
структурированное по темам.
6.Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине.
7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций с  указанием этапов их формирования в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Философия».

Цель  изучения  дисциплины:  создание  у  студентов  целостного  системного
представления  о  мире  и  месте  человека  в  нем,  формирование  основ  философского
мировоззрения и критического мышления.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

 УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
толерантное восприятие 
социальных и культурных 
различий, уважительное и 
бережное отношению к 
историческому наследию и 
культурным традициям. 
УК-5.2. Находит и использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с другими 
людьми информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных 
социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём 
поведении уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
опирающееся на знание этапов
исторического развития 
России в контексте мировой 
истории и культурных 
традиций мира. 
УК-5.4. Сознательно выбирает
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументировано обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера

Знать:  основные
философские  понятия  и
категории.
Уметь:  использовать
знания  в  области
философии  для  анализа
социально-значимых
проблем  и  процессов,
решения  социальных  и
профессиональных
задач.
Владеть:  навыками
философского
мышления  для
выработки  системного,
целостного  взгляда  на
проблемы  человека  и
общества.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Философия»  представляет  собой  дисциплину  обязательной  части
блока дисциплин подготовки студентов.



4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Место  и  роль  философии

в культуре.
Смысл  и  назначение  философии;  «вечные  вопросы».
Специфика  философского  знания;  философия  как
форма  теоретического  знания  и  искусство.  Проблема
предметного  самоопределения  философии,  предмет
философии.  И.Кант  о  проблемном  поле  философии.
Структура  философского  знания;  теоретическая,
практическая  и  прикладная  философия.  Критическое
мышление как основа философского метода; знание и
вера в философии; проблема «философской веры». 
Мировоззрение  и  его  историко-культурный  характер;
структура  мировоззрения.  Типы  мировоззрения:
художественно-образное,  мифологическое,
религиозное,  философское,  научное.  Мировоззрение
личности, социальной группы, эпохи.

2 Основные  этапы
исторического  развития
философии и особенности
современной философии.

Философия  и  история  философии.  Зарождение
философской  мысли,  её  культурно-исторические
предпосылки.  Формирование  восточного  и  западного
стилей философствования. От мифа к логосу; феномен
«греческого чуда» 



Историко-философский  процесс:  главные  вехи;
исторические  типы  философствования.  Критерии
типологизации  философских  учений.  Особенности
античной  философии.  Средневековая  философия  и
философия эпохи Возрождения.  Философия разума  в
эпоху  Нового  времени.  И.Кант:  «коперниканский
переворот»  в  философии.  Классический  этап
философии Нового времени.

3 Философское  учение  о
бытии.

Метафизика и онтология; место онтологии в структуре
философского  знания.  Бытие  как  философская
категория.  Основные  виды  бытия.  Реальность
объективная  и  субъективная.  Монистические  и
плюралистические  концепции  бытия.  Бытие,
субстанция,  материя,  природа.  Материальное  и
идеальное. 
Пространство и время в структуре бытия; реляционная
и субстанциальная концепции пространства и времени.
Идея единства мира; модели единства мира. Научная,
религиозная и философская картины мира. Основные
мировоззренческие  парадигмы  -  картины  мира  -  в
истории философии. 
Идея развития и её исторические изменения. Движение
и  развитие.  Формы  движения.  Категории  и  законы
развития.  Детерминизм  и  индетерминизм.
Статистические и динамические закономерности. 
Системность  и  самоорганизация;  концептуальные
представления о синергетике.

4 Сознание  как
философская проблема.

Постановка  проблемы  сознания  в  философии.
Сознание  как  вид  реальности.  Идеальное  и
материальное.  Генезис  сознания  с  позиций
естествознания,  психологии,  теологии,  космологии.
Основные характеристики сознания.
Мозг, психика, сознание. Современная когнитивистика
о  природе  сознания;  концепция  сознания  Д.Деннета.
Структура  сознания.  Сознание  и  бессознательное;
индивидуальное и коллективное бессознательное.  

5 Познание,  его
возможности  и  границы;
особенности  научного
познания.

Познание  как  предмет  философского  анализа.
Сознание  и  познание.  Познавательные  способности
человека.  Чувственное  и  рациональное  познание.
Проблема  соответствия  познания  и  реальности;
агностицизм.  Творческий  характер  познания.
Соотношение  рационального  и  нерационального  в
познавательной  деятельности.  Объяснение  и
понимание. Основы эволюционной эпистемологии.
Знание как система; основные характеристики и формы
знания.  Проблема  истинности  знания:  истина  и  её
критерии; основные философские концепции истины.
Истина  и  заблуждение.  Знание  и  вера.  Познание  и
ценности.

6 Философское  учение  об
обществе

Общество  в  контексте  социально-философского
анализа: гносеологический и онтологический подходы.
Природа, географическая среда, общество. 



Понятие социума, феномен социального. Деятельность
как субстанция социального;  структура деятельности.
Генезис  социального;  социальное  и  политическое.
Современное  социально-философское  осмысление
происхождения и сущности государства. Гражданское
общество и государство.
Общество  как  самодостаточная  социальная  группа.
Общество  как  система,  структурные  уровни
организации общества. Объективное и субъективное в
развитии общества; реформа и революция как формы
социальной  динамики;  социальное  насилие  и
социальная самоорганизация.
Проблема субъекта исторического процесса; личность
и  массы.  Этническое  измерение  истории  и
современные социально-политические процессы.
 Общественный прогресс и  проблема его критериев.

7 Природа человека и смысл
его существования.

Проблема  человека  в  историко-философском
контексте;  антропология  как  философское  учение  о
человеке.  Человек  как  родовое  существо,  природа
человека и его сущность. Биологическое и социальное,
телесное  и  духовное в  человеке.  Антропосоциогенез:
современное  философское  осмысление,  основные
подходы и концепции. Человек в системе социальных
связей;  человек  и  человечество.  Основные
характеристики  человеческого  существования:
неповторимость,  способность  к  творчеству,  свобода.
Творчество  и  его  разновидности;  талант  как
социокультурный  феномен.  Понятие  свободы  и  его
эволюция;  феномен  свободы  воли;  свобода  и
ответственность личности.

8 Философское  учение  о
ценностях.

Аксиология в системе философского знания. Ценность
как  способ  освоения  мира  человеком.  Ценности  в
системе  культуры.  Ценность  и  оценка,  ценность  и
норма; иерархия ценностей.
Мораль  и  нравственность:  общее  и  особенное;
моральные  и  нравственные  ценности.  Ценностная
характеристика добра и зла. Проблема формирования и
обновления  нравственных  ценностей.  Мораль,
справедливость, право: аксиологический аспект; права
и свободы человека как ценность. 
Религиозные  ценности,  их  особенности  и  динамика.
Межконфессиональные  различия  и  их  проявления  в
системе  религиозных  ценностей.  Разнообразие  и
взаимосвязь религиозных ценностей. Свобода совести
как ценность.

9 Философские  проблемы
науки и техники

Рост  научного  знания.  Научные  революции  и  смены
типов  рациональности.  Наука  в  современном  мире.
Логико-гносеологические и аксиологические проблемы
современной  науки.  Свобода  научного  поиска  и
социальная  ответственность  учёного.  Техника  как
социальный  институт.  Необходимость
гуманистического  измерения  научно-технического



прогресса.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1.  Место и  роль  философии в  культуре.  Смысл и назначение  философии;
«вечные  вопросы».  Специфика  философского  знания;  философия  как  форма
теоретического знания и искусство. Проблема предметного самоопределения философии,
предмет  философии.  И.Кант  о  проблемном поле  философии.  Структура  философского
знания;  теоретическая,  практическая и  прикладная философия.  Критическое мышление
как основа философского метода; знание и вера в философии; проблема «философской
веры».  Мировоззрение и  его  историко-культурный характер;  структура мировоззрения.
Типы  мировоззрения:  художественно-образное,  мифологическое,  религиозное,
философское, научное. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи.

Тема  2.  Основные  этапы  исторического  развития  философии  и  особенности
современной  философии.  Зарождение  философской  мысли,  её  культурно-исторические
предпосылки. Формирование восточного и западного стилей философствования. От мифа
к  логосу;  феномен  «греческого  чуда».  Историко-философский  процесс:  главные  вехи;
исторические типы философствования. Критерии типологизации философских учений.

Тема 3. Философское учение о бытии. Метафизика и онтология; место онтологии в
структуре  философского  знания.  Бытие  как  философская  категория.  Основные  виды
бытия.  Реальность  объективная  и  субъективная.  Монистические  и  плюралистические
концепции  бытия.  Бытие,  субстанция,  материя,  природа.  Материальное  и  идеальное.
Пространство и время в структуре бытия. Идея развития и её исторические изменения.
Системность и самоорганизация.

Тема 4.  Сознание как философская проблема.  Постановка проблемы сознания в
философии. Сознание как вид реальности. Идеальное и материальное. Генезис сознания с
позиций естествознания,  психологии,  теологии,  космологии.  Основные характеристики
сознания. Мозг, психика, сознание.

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания.
Познание  как  предмет  философского  анализа.  Сознание  и  познание.  Познавательные
способности  человека.  Чувственное  и  рациональное  познание.  Проблема  соответствия
познания  и  реальности;  агностицизм.  Творческий  характер  познания.  Соотношение
рационального  и  нерационального  в  познавательной  деятельности.  Объяснение  и
понимание. Основы эволюционной эпистемологии.

Тема  6.  Философское  учение  об  обществе.  Общество  в  контексте  социально-
философского  анализа:  гносеологический  и  онтологический  подходы.  Природа,
географическая среда,  общество. Понятие социума, феномен социального. Гражданское
общество и государство. Проблема субъекта исторического процесса; личность и массы.
Этническое измерение истории и современные социально-политические процессы.

Тема  7.  Природа  человека  и  смысл  его  существования.  Проблема  человека  в
историко-философском  контексте;  антропология  как  философское  учение  о  человеке.
Человек  как  родовое  существо,  природа  человека  и  его  сущность.  Биологическое  и
социальное,  телесное  и  духовное  в  человеке.  Антропосоциогенез:  современное
философское осмысление, основные подходы и концепции. Человек, индивид, личность,
индивидуальность. Личность и право.

Тема 8.  Философское учение о ценностях.  Аксиология в  системе философского
знания. Ценность как способ освоения мира человеком. Ценности в системе культуры.



Ценность и оценка,  ценность и норма;  иерархия ценностей.  Мораль и нравственность:
общее  и  особенное;  моральные  и  нравственные  ценности.  Ценностная  характеристика
добра и зла.  Проблема формирования и  обновления нравственных ценностей.  Мораль,
справедливость, право: аксиологический аспект; права и свободы человека как ценность.

Тема  9.  Философские  проблемы  науки  и  техники;  проблемы  и  перспективы
современной цивилизации. Рост  научного  знания.  Научные  революции  и  смены  типов
рациональности.    Наука  в  современном  мире.  Логико-гносеологические  и
аксиологические проблемы современной науки. Свобода научного поиска и социальная
ответственность  учёного.  Техника  как  социальный  институт.  Кризис  традиционной
инженерии и проблемы новой технической стратегии. Необходимость гуманистического
измерения  научно-технического  прогресса.  Глобальные  и  мировые  проблемы
современности:  понятие,  классификация,  перспективы  разрешения.  Футурологические
альтернативы и необходимость коэволюции общества и природы.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1. Место и роль философии в культуре.
1. Смысл и назначение философии, «вечные вопросы».
2. Предмет и метод философии; специфика философского знания.
3. Структура философского знания.
4. Основные функции философии.
5. Философия в системе культуры; философская культура личности.
Тема 2. Основные этапы исторического развития философии и особенности современной
философии.          
1. Возникновение и становление философии.
2. Основные этапы развития философии.
3. И.Кант как основоположник немецкой классической философии. 
4. Философия в условиях современного социума.
5. Основные особенности русской философии и современное состояние философской
мысли в России.
Тема 3. Философское учение о бытии.
1. Бытие как философская категория; основные виды бытия.
2. Пространство и время в структуре бытия.
3. Идея единства мира; модели единства мира.
4. Движение, изменение, развитие.
Тема 4. Сознание как философская проблема.
1. Основные характеристики сознания.
2. Структура сознания.
3. Сознание и бессознательное.
4. Общественная природа сознания.
5. Сознание, самосознание и личность.
6. Основные проблемы философии сознания.
Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания.
1. Понятие познания; чувственное и рациональное познание.
2. Основные характеристики и формы знания; знание и вера.
3. Основные философские концепции истины.
4. Особенности, уровни и методы научного познания.
Тема 6. Философское учение об обществе.
1. Понятие общества; деятельность как субстанция социального.
2. Общество как система; структурные уровни организации общества.
3. Проблема смысла и направленности истории.
4. Общественный прогресс и проблема его критериев.
Тема 7. Природа человека и смысл его существования.



1. Человек как родовое существо.
2. Основные характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Современное философское осмысление проблемы смысла жизни.
5. Личность, общество и право.
Тема 8. Философское учение о ценностях.
1. Ценность как философская категория; иерархия ценностей.
2. Виды ценностей и их особенности.
3. Ценностные ориентации и проблема отчуждения и самореализации личности.
4. Соотношение целей и средств как аксиологическая проблема.
5. Формирование ценностных  ориентаций в процессе инкультурации и социализации
личности.
Тема 9. Философские проблемы науки и техники; проблемы и перспективы современной
цивилизации.
1. Логико-гносеологические и аксиологические проблемы современной науки.
2. Техника в условиях современного социума.
3. Основные особенности современной цивилизации.
4. Цивилизационный  кризис  и  мировоззренческие  ценности  первой  половины  III
тысячелетия.
5. Глобальные проблемы современности и футурологические альтернативы.

Требования к самостоятельной работе студентов
Предлагаемые темы для самостоятельной работы:
Тема  1.  Место  и  роль  философии  в  культуре.  Философия  как  самосознание

культуры; основные функции философии. Роль философии в кризисные периоды развития
общества.  Толерантность  как  мировоззренческая  ценность.  Значение  философской
культуры личности для профессиональной деятельности.

Тема  2.  Основные  этапы  исторического  развития  философии  и  особенности
современной философии. Философия античности. Философия средневековья. Философия
Возрождения. Философия раннего Нового времени. Философия Просвещения. Немецкий
идеализм Фихте, Шеллинга и Гегеля. Иррационализм в философии XIX в. Прагматизм.
Позитивизм  в  XIX  в.  Философия  жизни.  Неокантианство.  Психоанализ.  Логический
позитивизм.  Лингвистическая  философия.  Структурализм.  Экзистенциализм.
Франкфуртская школа. Постструктурализм.

Тема  3.  Философское  учение  о  бытии.  Учение  о  бытии  в  древнегреческой
философии.  Средневековая  онтология.  Онтология  Возрождения.  Онтология  Нового
времени: натурализм, механицизм. Учение о бытии и современная наука.

Тема 4. Сознание как философская проблема.  Общественная  природа  сознания.
Язык  и  мышление.  Сознание  как  необходимое  условие  воспроизводства  культуры.
Активность сознания и особенности её проявления. Сознание, самосознание и личность.
Сознание  и  познание.  Познавательные  способности  человека;  чувственное  познание  и
абстрактное мышление; интуиция. Феномен общественного сознания.

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания.
Научное познание и  знание,  Особенности,  уровни и методы научного познания.  Факт,
гипотеза,  теория.  Ограниченность  научного  познания  и  гносеологический  оптимизм.
Концепции научного знания логического позитивизма, К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса,
П. Фейерабенда, С. Тулмина.

Тема 6. Философское учение об обществе. Основы философии истории.  История в
аксиологическом измерении:  проблема  смысла  и  направленности  истории.  Единство  и
многообразие  человеческой  истории.  Исторический  процесс  и  критерии  его
типологизации.  Основные  парадигмы  исторического  процесса:  эволюционистская,
циклическая, синергетическая.



Тема 7. Природа человека и смысл его существования. Проблема жизни и смерти
как предмет личностного самосознания и  духовного опыта человечества.  Современное
философское осмысление проблемы смысла жизни. Танатология в контексте философии:
суицидальность, проблема «права на смерть», самоценность человеческой жизни.

Тема  8.  Философское  учение  о  ценностях.  Эстетические  ценности  и  их  роль  в
жизни  человека.  Особенности  эстетического  способа  ценностного  освоения
действительности. Эстетическое и художественное; исторический характер эстетического
идеала. 

Тема  9.  Философские  проблемы  науки  и  техники;  проблемы  и  перспективы
современной цивилизации. Социальное прогнозирование: задачи, возможности и пределы.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.



На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия
выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Тема 1. Место и роль 
философии в культуре.

УК-5 Опрос, контрольная работа

Тема 2. Основные этапы 
исторического развития 
философии и особенности 
современной философии.          

УК-5 Опрос, контрольная работа,
тестирование

Тема 3. Философское учение о 
бытии.

УК-5 Опрос

Тема 4. Сознание как 
философская проблема.

УК-5 Опрос, контрольная работа

Тема 5. Познание, его 
возможности и границы; 
особенности научного 
познания.

УК-5 Опрос, контрольная работа

Тема 6. Философское учение об
обществе.

УК-5 Опрос

Тема 7. Природа человека и 
смысл его существования.

УК-5 Опрос

Тема 8. Философское учение о 
ценностях.

УК-5 Опрос, контрольная работа

Тема 9. Философские проблемы
науки и техники; проблемы и 
перспективы современной 
цивилизации.

УК-5 Опрос, контрольная работа



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов:
По теме «Философское учение о бытии»
1. Бытие как философская категория; основные виды бытия.
2. Пространство и время в структуре бытия.
3. Идея единства мира; модели единства мира.

По теме «Философское учение об обществе»
1. Деятельность как субстанция социального; понятие общества.
2. Общество как система; структурные уровни организации общества.
3. Общественный прогресс и его критерии

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Смысл и назначение философии, «вечные вопросы».
2. Предмет и метод философии; специфика философского знания.
3. Структура философского знания.
 4. Основные функции философии.
 5. Философия как герменевтическая деятельность.
 6. Философия и история
 7. Философия в системе культуры; философская культура личности.
 8. Возникновение и становление философии.
 9. Историко-философский процесс: главные вехи.
 9. Основные критерии типологизации философских учений.
 10. И.Кант как основоположник немецкой классической философии.
 11.  Европейская  культура  ХХ  века  и  философия;  основные  направления
философской мысли в ХХ веке.
 12.  Цивилизационный  кризис  и  философские  дискуссии  современности;
сциентизм и антисциентизм в современной философии.
 13. Особенности русской философии.
 14. Философия и становление национального самосознания.
 15. «Русская идея» как проблема российской философской мысли.
 16. Историософия русского зарубежья.
 17. Судьба отечественной философии в ХХ веке.
 18. Бытие как философская категория; основные виды бытия.
 19. Пространство и время в структуре бытия.
 20. Идея единства мира; модели единства мира.
 21. Современная естественнонаучная и философская картины мира.
 22.  Диалектика как учение и метод.
 23.  Движение и развитие как философские категории.
 24.  Системность  и  самоорганизация;  концептуальные  представления  о
синергетике.
 25. Основные характеристики и структура сознания.
 26. Сознание и бессознательное.
 27. Сознание, самосознание и личность.
 28. Понятие познания; чувственный и рациональный уровни познания.
 29. Знание и его основные характеристики; знание и вера.



 30. Истина и проблема её критерия; основные философские концепции истины.
 31. Особенности, уровни и методы научного познания.
 32. Деятельность как субстанция социального; понятие общества.
 33. Общество как система; структурные уровни организации общества.
 34. Проблема смысла и направленности истории.
 35. Основные критерии типологизации исторического процесса.
 36. Социальная динамика и проблема субъекта исторического процесса.
 37. Этническое измерение истории и современные политические процессы.
 38. Общественный прогресс и проблема его критериев.
 39.  Природа  и  сущность  человека;  основные  философские  концепции
антропогенеза.
 40. Антропосоциогенез: современное философское осмысление.
 41. Человек в системе социальных связей.
42. Личность в условиях современного антропологического кризиса.
 43. Смысл жизни как философская проблема; основы танатологии.
 44. Ценность как философская категория; иерархия ценностей.
 45. Моральные и нравственные ценности и их роль в жизни человека и социума.
 46. Эстетические ценности их роль в жизни человека.
 47. Религиозные ценности и их особенности.
 48. Соотношение целей и средств как аксиологическая проблема.
 49.  Инкультурация  и  социализация  личности  как  процессы  формирования
ценностей.
 50. Проблема ценностей в условиях современного социума.
 51. Наука в системе современного социума.
 52. Техника как социальный институт.
 53. Современная цивилизация и её основные характеристики. 
 54. Глобальные проблемы современности: понятие, классификация, перспективы
разрешения.
 55. Социальное прогнозирование в условиях современного социума.
 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательно
е  описание
уровня

Основные  признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая  шкала
(академичес
кая) оценка

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинг
овая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного характера на
основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких
контекстах

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно

хорошо 71-85



учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятельно
сти  и
инициативы 

использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения
или  обосновывать
практику применения 

Удовлетворит
ельный
(достаточный
)

Репродуктивна
я деятельность

Изложение  в  пределах
задач курса теоретически
и  практически
контролируемого
материала

удовлетвори
тельно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:
1. Данильян, О. Г. Философия : учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. — 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2024.  —  432  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-005473-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2130079. 
2. Философия : учебник / под общ. ред. д-ра филос. наук Н.А. Ореховской. — Москва :
ИНФРА-М, 2023.  — 477 с.  — (Высшее образование:  Бакалавриат).  -  ISBN 978-5-16-
016813-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815627. 
3. Философия : учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва  :  Вузовский учебник  :  ИНФРА-М,  2020.  — 459  с.  — (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-9558-0587-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1063782.
Дополнительная литература:
1. Философия : учебник для бакалавриата / под ред. В.Е. Семенова. — Москва : Норма :
ИНФРА-М,  2024.  — 336  с.  -  ISBN 978-5-00156-064-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1991913.
2. Миронов, В. В. Философия : учебник / под общ. ред. В. В. Миронова. — Москва :
Норма : ИНФРА-М, 2022. — 928 с. - ISBN 978-5-91768-691-2. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1836063.
3.  Кальной, И. И.  Философия :  учебник /  И.И.  Кальной.  — 3-е изд.,  испр.  и доп. —
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. - ISBN 978-5-9558-0552-8. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045814.
4. Свергузов, А. Т. Философия : учебное пособие / А.Т. Свергузов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
DOI  10.12737/19433.  -  ISBN  978-5-16-011951-9.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1655067.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека



 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- электронно-информационную среду  БФУ им.  И.  Канта,  обеспечивающую

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение,  необходимое для функционирования

сервера и связи с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и

антивирусное программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре и
спорту»

Целью  дисциплины  является  формирование  физической  культуры  личности  и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки  к  будущей жизни и  профессиональной деятельности, систематическое
физическое самосовершенствование.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-7.  Способен
поддерживать  должный
уровень  физической
подготовленности  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

УК-7.1. Знает виды 
физических упражнений; 
научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа и стиля жизни

УК.7.2. Демонстрирует 
необходимый уровень 
физических кондиций для 
самореализации в 
профессиональной 
деятельности.

УК-7.3. Владеет 
средствами и методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования

Знать:  

Методы  оценки  и  контроля
физического  развития,
функционального  состояния  и
физической подготовленности.

Разнообразие средств и методов
физической  культуры  и  спорта,
систем физических упражнений.

Влияние  физической  культуры
на  сохранение  и  укрепление
здоровья,  профилактику
профессиональных  заболеваний
и  вредных  привычек.   
Уметь:  
Использовать  разнообразные
средства  и  методы  физической
культуры  и  спорта   для
профессионально-личностного
развития,  физического
самосовершенствования  и
самовоспитания,  формирования
здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: 

Методами  контроля  состояния
организма  при  физических
нагрузках,  опытом  участия  в
физкультурно-оздоровительной и
спортивной  деятельности  и
пропаганды  здорового  образа
жизни.





3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится
к вариативной части дисциплин и является обязательной для освоения. 

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной работы (практические занятия), контактной внеаудиторной работы (контроль
самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.  Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

Наименование
раздела

Содержание раздела

Техника безопасности
самоконтроль в 
избранном виде 
двигательной 
активности

      Техника безопасности   на спортивных объектах или на
свежем  воздухе.  Инструктаж  по  технике  безопасности  на
учебных и самостоятельных занятиях физической активностью.
      Оценка физического развития, функционального состояния
и  уровня  физической  подготовленности  в  избранном  виде
двигательной  активности  (виде  спорта).  Показатели
самоконтроля и тесты по общей физической подготовленности
и специальной физической подготовленности.

Общая физическая 
подготовка в 
избранном виде 
двигательной 
активности. 

Общеразвивающие  упражнения  в  системе  физического
воспитания студентов. Разучивание и выполнение комплексов
общеразвивающих  упражнений  в  подготовительной  и  в
заключительной  частях  занятия.  Комплексное  развитие
физических  качеств  средствами  общеразвивающих
упражнений.



Наименование
раздела

Содержание раздела

Специальная 
физическая 
подготовка в 
избранном виде 
двигательной 
активности. Техника 
основных 
двигательных 
действий.

Средства  и  методы  СФП.  Разучивание  и  выполнение
упражнений (комплексов упражнений) основной части занятия
в  избранном  виде  двигательной  активности.
Совершенствование  двигательных  действий  и  воспитание
физических  качеств  средствами  СФП.  Комплексное  развитие
физических  качеств  и  профессионально-прикладная
физическая  подготовка  обучающихся  средствами  избранного
вида двигательной активности.

Физическая 
подготовленность для 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Тестирование  уровня  развития  физических  качеств  в
избранном  виде  двигательной  активности.  Контрольные
упражнения  и  тесты  по  физической  подготовленности.
Нормативы, оценка и требования к выполнению контрольных
упражнений и тестов по физической подготовленности. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  преподавателя  со  студентами.  Дисциплина  «Элективные  курсы  по  физической
культуре  и  спорту»  включают  практические    занятия  на  основе  выбора    в  каждом
семестре обучающимся вида двигательной активности (вида спорта) с профессионально-
прикладной направленностью. Содержание избранного модуля направленно на решения
таких задач, как: приобретение опыта творческой практической деятельности, развитие
самостоятельности,  повышение  уровня  двигательных  способностей,  функционального
состояния  организма,  достижение  физического  совершенствования,  формирования
физических качеств и индивидуальных свойств личности. 

Рекомендуемая тематика практических занятий 
(на выбор обучающегося по видам двигательной активности):

1. Техника безопасности самоконтроль в избранном виде двигательной активности
Вопросы для изучения: 
Инструктаж по технике безопасности на  спортивных объектах (плавательный бассейн,
стадион,  спортивный  игровой  зал,  фитнес-зал,  тренажерный  зал,  на  свежем  воздухе)
Соблюдение правил посещения спортивных объектов.  Требования техники безопасности
перед началом занятий,  во  время занятий, по окончании занятий.  Требования техники
безопасности при несчастных случаях и в экстремальных ситуациях.
Методика  оценки  уровня  функционального  и  физического  состояния  организма.
Врачебный и педагогически контроль занимающихся физической культурой и спортом.
Медицинский  допуск  обучающихся  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом.
Функциональные группы для занятий физической культурой и спортом.  Самоконтроль
обучающихся  на  занятиях.  Субъективные  и  объективные    показатели  самоконтроля.
Функциональные пробы: проба Руфье, проба Штанге, проба Генчи и др. Тесты по общей
физической  подготовленности  для  различных  функциональных  групп  обучающихся.
Контрольные  упражнения  для  оценки  специальной  физической  подготовленности  для
различных функциональных групп обучающихся. Дневник самоконтроля. 

2. Общая физическая подготовка в избранном виде двигательной активности.
Вопросы для изучения: 
Практические  занятия:  структура  занятия  в  избранном  виде  двигательной  активности
(виде  спорта).  Терминология  ОРУ.  Дозировка  физической  нагрузки в  соответствии  с



функциональной  группой  обучающегося.  Освоение  техники  выполнения  упражнений.
Использование ОРУ в подготовительной и заключительной частях занятия.  Средства и
методы  ОФП:  строевые  упражнения,  упражнения  без  предметов,  с  предметами.
Составление и разучивание комплексов ОРУ. Конспект занятия.  Использование ОРУ в
комплексном  развитии  физических  качеств. Упражнения  аэробной  направленности.
Упражнения силовой направленности. Упражнения для развития гибкости. Упражнения
на  развитие  скоростных  способностей  и  координации.  Упражнения  на  расслабление.
Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершенствованию отдельных
физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья

3. Специальная физическая подготовка в избранном виде двигательной активности.
Техника основных двигательных действий.

Вопросы для изучения: 
Практические занятия:  терминология в избранном виде двигательной активности (виде
спорта).  Дозировка  физической  нагрузки  в  соответствии  с  функциональной  группой
обучающегося. Средства и методы СФП. Использование средств СФП в основной части
занятия.  Освоение  техники  выполнения  упражнений. Базовые  элементы  техники.
Разучивание  и  выполнение  упражнений  (комплексов  упражнений,  соревновательных
упражнений) основной части занятия в избранном виде двигательной активности (виде
спорта).  Изучение  подготовительных,  подводящих  и  имитационных  упражнений.
Совершенствование  двигательных  действий  и  воспитание  физических  качеств.
Комплексное  развитие  физических  качеств  и  профессионально-прикладная  физическая
подготовка  обучающихся  средствами  избранного  вида  двигательной  активности  (вида
спорта). Использование  музыкального  сопровождения.  Использование  снарядов,
инвентаря и спортивного оборудования. Технико-тактические приемы. 

4. Физическая подготовленность для социальной и профессиональной деятельности
Вопросы для изучения: 
Тестирование  уровня  развития  физических  качеств  в  избранном  виде  двигательной
активности.  Контрольные  упражнения  и  тесты  по  физической  подготовленности.
Нормативы, оценка и требования к выполнению контрольных упражнений и тестов по
физической подготовленности.  Разбор основных ошибок при выполнении упражнений.
Физкультурно-массовые  мероприятия  в  избранном  виде  двигательной  активности.
Соревновательная практика. Правила соревнований в избранном виде спорта. Судейская
практика.

Обучающимся, отнесенным к 4 функциональной группе, рекомендуются занятия
лечебной  физкультурой  в  медицинской  организации,  а  также  проведение  регулярных
самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам лечебной физкультуры,
рекомендованным врачом медицинской организации. Для контроля успешности освоения
практическогораздела  обучающиеся  выполняют  задания  c  учетом  индивидуальных
особенностей состояния здоровья по темам:

Рекомендуемая тематика практических занятий 
для обучающихся 4 функциональной группы.

1. Техника безопасности при самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
2. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Оценка физического развития
и функциональной подготовленности. 
3. Корригирующая гимнастика для глаз
4. Влияние физических упражнений на организм и здоровье обучающегося
5. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями
6.  Методика  составления  комплексов  лечебной  физической  культуры  (ЛФК)  при
различных заболеваниях
7. Двигательная активность студента с отклонениями в состоянии здоровья



8. Самоконтроль физического развития и функциональной подготовленности
9.Составление  комплекса  общеразвивающих  упражнений  оздоровительной
направленности
10.Характеристики упражнений и их подбор для составления комплекса ЛФК 
11.  Физическая  подготовленность  студентов  4  функциональной  группы.  Тестирование
физических качеств.
12. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Дневник самоконтроля.
13. Методика подбора индивидуальных видов двигательной активности.
14.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Профессиограмма.
15.Утомление и восстановление человека. Треккер здоровых привычек.
16.Физическая культура и умственный труд.
17.Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
18.Основы оздоровительной тренировки для людей с отклонениями в здоровье.
19. Организация спортивно - массовых мероприятий и праздников.
20.Основы судейства (секретариата) в проведении спортивных соревнований
21.Итоговый  самоконтроль  занимающихся  физическими  упражнениями. Подведение
итогов ведения дневника самоконтроля за учебный период.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Содержание самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы Содержание самостоятельной работы

1 Самоконтроль и техника 
безопасности  при самостоятельных 
занятиях физическими 
упражнениями.

Мониторинг физического развития и 
функциональные пробы.
Методы самоконтроля при занятиях 
физическими упражнениями. Определение
личного уровня физической 
подготовленности.

2. Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

Составление комплекса общеразвивающих
упражнений 

3 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 
обучающихся. 

Составление комплекса упражнений для 
профилактики утомления.

4 Физическая культура и спорт в 
профессиональной деятельности 
специалиста.

Составление комплекса упражнений в 
избранном виде двигательной активности 
Составление комплекса упражнений 
профессионально-прикладной 
направленности

Требования к самостоятельной работе студентов: 

1. Ведение  дневника  самоконтроля:  измерение  показателей  физического
развития  (антропометрия  и  индексы)  и  функционального  состояния  (функциональные
пробы), используя методы самоконтроля и самонаблюдений. 

2. Составление  комплекса  общеразвивающих  упражнений  предусматривает
составление конспекта комплекса из  12-15 упражнений с использованием графических
или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта практических
занятий и самостоятельного изучения материалов по теме.



3. Составление  комплекса  упражнений  для  профилактики  утомления
предусматривает  составление  конспекта  комплекса  упражнений  для  профилактики
утомления  и  повышения  работоспособности  из  12-15  упражнений  с  использованием
графических или  иных приемов записи  на  основе  использования  двигательного опыта
практических занятий и самостоятельного изучения материалов по теме.

4. Составление  комплекса  упражнений  в  избранном  виде  двигательной
активности предусматривает составление конспекта комплекса упражнений специальной
физической подготовки из 12-15 упражнений с использованием графических или иных
приемов записи на основе использования двигательного опыта практических занятий и
самостоятельного изучения материалов по теме.

5. Составление  комплекса  упражнений  профессионально-прикладной
направленности  предусматривает  составление  конспекта  комплекса  подготовительных
упражнений для освоения будущей профессии из  12-15 упражнений с  использованием
графических или  иных приемов записи  на  основе  использования  двигательного опыта
практических занятий и самостоятельного изучения материалов по теме.

                                                    
Пример конспекта:

№

п/п

Содержание упражнения Дозировка Методические 
указания

1 И.П. – основная стойка
1-4 – поворот головы вправо
5-8 – поворот головы влево

8 раз  Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

2 И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти в 
кулаках
1-4 – круговые движения кистями внутрь
5-8 – круговые движения предплечьями 
внутрь
9-16 – круговые движения прямыми руками 
вперед

3 раза в
каждую
сторону

поочередно

Вращения 
выполнять с 
усилиями.
Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

3 И.П. – О.С., руки на пояс
1-4 – наклон туловища вправо
5-8 – наклон туловища влево

8 раз При наклонах в 
сторону голова 
направлена в 
сторону наклона

4 И.П. – О.С.
1 – выпад правой ногой
2, 4 – И.П.
3 – выпад левой ногой

8 раз  Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные



учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе со студентами очной формы обучения. 

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические занятия.
На  практических  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия  разучиваются

двигательные действия,  выполняются  практические  упражнения,  указанной дозировки,
осуществляется  самоконтроль  физического  состояния  и  реакции  на  нагрузку,
отрабатывается работа в группе (команде).

 
Самостоятельная работа.

            Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,
эмпирических
данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных
работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем
дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Техника безопасности 
самоконтроль в избранном 
виде двигательной активности

УК 7 Оценка физического развития,
функционального состояния и

уровня физической
подготовленности

Общая физическая подготовка
в избранном виде 
двигательной активности. 

УК 7 Разучивание и выполнение
комплексов общеразвивающих

упражнений подготовительной и
заключительной частей занятия

Специальная физическая 
подготовка в избранном виде 
двигательной активности. 
Техника основных 

УК 7 Разучивание и выполнение
комплексов упражнений основной
части занятия  в избранном виде

двигательной активности 



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
двигательных действий
Физическая подготовленность 
для социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7 Контрольные упражнения и 
тесты по физической

подготовленности

8.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего
контроля

Практический  раздел  реализуется  в  виде  учебно-тренировочных,  методико-
практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений и
двигательных  действий  под  контролем  преподавателя,  совершенствуя  двигательные
умения  и  навыки,  развивая  двигательный  опыт  и  физические  качества:  координацию,
силу, выносливость, быстроту, гибкость.

Примерные практические задания:

1. Измерение частоты сердечных сокращений в покое и после нагрузки
2. Выполнение пробы Штанге
3. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой (бегом)
4. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 
5. Выполнение комплекса степ-аэробики
6. Бросок баскетбольного мяча в кольцо со штрафной линии
7. Сыграть партию в настольный теннис
8. Упражнения с отягощениями для мышц плечевого пояса
9. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги

закреплены за 1 мин.
10. Заполнение дневника самоконтроля

Пример практического задания для 4 функциональной группы:

Задание по теме: Методика составления комплексов лечебной физической культуры
(ЛФК) при различных заболеваниях

  1. Написать цели и задачи лечебной физической культуры при вашем заболевании.
2. Написать направленность и основные принципы физического воспитания при вашем

заболевании.
  3. Описать 5 упражнений лечебной физической культуры при вашем заболевании.
  4. Оформить задание в формате Pover Point или Word, дизайн индивидуальный.
  5. Выполнять свой комплекс упражнений с регистрацией показателей ЧСС.

Критерии оценивания задания: 

«зачтено» «не зачтено»

Задание выполнено полностью, верно. 

Студент демонстрирует знание 

Задание  выполнено  частично.  Студент
демонстрирует  незнание  программного
материала,   задание  выполнено  и



программного материала, грамотное 
изложение информации в соответствии с 
требованиями к заданию,   правильное 
применение теоретических знаний.

оформлено  с  ошибками,  не  раскрыто
содержание  выделенных  в  заданиях
компонентов

8.3.  Перечень  вопросов  и  заданий  для  промежуточной  аттестации  по
дисциплине

Для  прохождения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  обучающийся
демонстрирует  уровень  физической  подготовленности,  необходимый  для  социальной
жизни и будущей профессиональной деятельности.

Целью тестирования физической подготовленности в избранном виде двигательной
активности  (виде  спорта)  является  закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний,
умений  и  двигательных  навыков  студентов,  полученных  на  занятиях  и  в  процессе
самостоятельной  работы;  для  определения  уровня  физической  подготовленности
используются контрольные  задания по дисциплине «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» - контрольные упражнения и тесты по физической подготовленности. 

Примеры контрольных упражнений:

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности по виду
двигательной активности БАСКЕТБОЛ

1 курс

Контрольное упражнение
Нормативы и оценки

Юноши Девушки
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. Прыжок в длину с
места (см) 235 225 220 205 190 190 180 170 160 150

2.

Ведение с
последующим

броском после двух
шагов

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

3.

Штрафные броски.
Количество

попаданий из 10
бросков

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

2 курс

Контрольное упражнение
Нормативы и оценки

Юноши Девушки
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.

Перемещения
различными

способами вокруг
штрафной зоны

16,0 16,5 17,5 18,5 19,5 17,5 18,0 18,5 19,5 20,5

2.

Ведение с
изменением

направления (змейка)
с последующим

броском после двух
шагов

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

3.

Штрафные броски.
Количество

попаданий из 10
бросков

6 5 4 3 1 6 5 4 3 1

3-4 курс
Контрольное упражнение Нормативы и оценки 

Юноши Девушки
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1



1. Перемещения 
различными 
способами вокруг 
штрафной зоны

15,
5

16,0 17,0 18,0 19,0 17,5 18,0 18,5 19,0 20,0

2. Ведение с 
изменением 
направления (змейка) 
с последующим 
броском после двух 
шагов

6 5 3 2 1 6 4 3 2 1

3. Штрафные броски. 
Количество 
попаданий из 10 
бросков

6
5 4 3 2 6 5 4 3 2

Требования к выполнению контрольных упражнений по баскетболу

1.  Прыжок в длину с места.     
      Прыжок выполняется толчком двумя ногами в соответствующем секторе для

прыжков.  Место  отталкивания  должно  обеспечивать  хорошее  сцепление  с  обувью.
Участник принимает ИП: ноги на  ширине плеч,  ступни параллельно,  носки ног  перед
линией отталкивания.  Одновременным толчком двух ног  выполняется  прыжок вперед.
Мах руками допускается.

      Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания
любой  ногой  до  ближайшего  следа,  оставленного  любой  частью  тела  участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.

Ошибки (попытка не засчитывается):  заступ за линию отталкивания или касание
ее;  выполнение  отталкивания  с  предварительного  подскока;  отталкивание  ногами
поочередно.

1. Перемещения различными способами вокруг штрафной зоны
  По периметру баскетбольной штрафной зоны стандартного размера расставить 4

конуса  (по  внешним  углам  зоны).  Все  перемещения  выполнять  лицом  к
противоположному щиту. Высокий старт из-за лицевой линии слева от щита, правая рука
на  конусе.  По  сигналу  начинать  перемещения  приставным  шагом  в  защитной  стойке
правым  боком  (коснуться  конуса  левой  рукой),  затем  вперед  до  штрафной  линии
(коснуться конуса левой рукой), затем приставным шагом левым боком в защитной стойке
вдоль штрафной линии (коснуться конуса правой рукой), затем спиной вперед до лицевой
линии (коснуться конуса правой рукой). Второй круг выполнять в обратном направлении:
вперед, правым боком, спиной вперед, левым боком. На каждой смене передвижения –
коснуться конуса рукой. 

  Время  выполнения  в  секундах:  от  стартового  сигнала  до  последнего  касания
конуса.

Ошибки: Перемещения  неуказанным  способом,  нарушение  границ  штрафной
зоны.

2.  Ведение с последующим броском после двух шагов.    
  Ведение мяча справа и слева от центральной линии с последующим выполнением

броска после двух шагов соответствующей рукой. Выполнять по 3 раза с левой и правой
стороны.  Считается  количество  попаданий  (из  6  бросков).  Засчитываются  попадания,
выполненные  без  игровых  нарушений.  Каждый  участник  выполняет  по  3  попытки.
Фиксируется лучший результат. 

Ошибки: Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в
той  последовательности,  броски  в  кольцо  разноименной  рукой,  пробежки,  нарушения
техники ведения. 



2.  Ведение с изменением направления (змейка) с последующим броском после
двух шагов.    

      Поставить по 5 конусов с правой и левой стороны площадки (расстояние между
конусами  2  метра).  Выполнять  по  3  раза  с  левой  и  правой  стороны.  Ведение  мяча  с
изменением направления (змейка) дальней рукой от конуса и бросок после двух шагов
соответствующей рукой. Считается количество попаданий (из 6 бросков). Засчитываются
попадания,  выполненные  без  игровых  нарушений.  Каждый  участник  выполняет  по  3
попытки. Фиксируется лучший результат. 

Ошибки: Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в
той  последовательности,  броски  в  кольцо  разноименной  рукой,  пробежки,  нарушения
техники ведения. 

3.  Штрафные броски. Количество попаданий из 10 бросков.
      Выполнить  10  штрафных  бросков  без  игровых  нарушений.  Попадание  с

нарушением не засчитывается. Каждый участник выполняет по 3 попытки. Фиксируется
лучший результат. 

Ошибки: Заступ штрафной линии.

Тесты по  физической подготовленности варьируются с  учетом индивидуальных
особенностей и состояния здоровья обучающихся специальной медицинской группы. 

Тесты по физической подготовленности
для обучающихся специальной медицинской группы

Тест Нормативы и оценки 
Юноши                                   Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Сгибание и

разгибание рук в
упоре лежа на

коленях (девушки), в
упоре лёжа (юноши)

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5

2. Поднимание
туловища из

положения лежа на
спине, руки за
головой, ноги

закреплены за 1 мин.
(девушки и юноши)

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15

3. Наклон вперёд стоя
на гимнастической

скамейке (девушки и
юноши)

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2

4. Ходьба на 2 км, мин.,
с (девушки, юноши)

14.00 14.30 15.30 16.00 16.30 16.30 17.30 18.40 20.00 20.30

5. Прыжки в длину с
места, см (девушки,

юноши.)

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150

6. Подтягивание 
(юноши) количество 
раз

8 6 5 3 1 - - - - -

Обязательный тест –ходьба 2 км и дополнительно 2 теста на выбор студента

Требования к выполнению тестов по физической подготовленности
для специальной медицинской группы

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях (девушки), в упоре 
лёжа (юноши)



Исходное положение: примите упор лежа на плоскости, поставьте руки на ширине
плеч, кисти смотрят вперед, локти разведены, но не больше, чем на 45 гр., плечи, корпус и
бедро выстроены в прямую линию, стопы упираются прямо в плоскость.

Ошибки: 
-  прикосновение к полу бедрами или тазом
-  отсутствие прямой линии от плеч до туловища;
-  не было фиксации с исходной позиции
-  поочередное разгибание рук;
-  разведение локтей в стороны больше, чем на 45 гр.

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, 
ноги закреплены (девушки и юноши)

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на
гимнастическом мате,  руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются
мата,  ноги согнуты в коленях под прямым углом,  ступни прижаты партнером к полу.
Участник выполняет максимальное количество подъемов за 1 мин., касаясь локтями бедер
(коленей), с последующим возвратом в ИП.

Засчитывается  количество  правильно  выполненных  подниманий  туловища.  Для
выполнения  тестирования  создаются  пары,  один из  партнеров  выполняет  упражнение,
другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами.

Ошибки:
-  отсутствие касания локтями бедер (коленей);
-  отсутствие касания лопатками мата;
-  пальцы рук за головой разомкнуты; 
-  смещение таза.

3. Наклон вперёд стоя на гимнастической скамейке (девушки и юноши)
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на

полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены
параллельно на ширине 10 - 15 см.

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два
предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями
двух рук и фиксирует результат в течение 2 с.

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник
выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения.
При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2
с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической
скамьи определяется знаком «-» , ниже - знаком «+».

Ошибки:  
  -  сгибание ног в коленях; 
  -  фиксация результата пальцами одной руки; 
  -  отсутствие фиксации результата в течение 2 с.

4.   Ходьба 2 км. 
Положение корпуса прямое, плечи расслаблены и расправлены немного отведены

назад и вниз, голова приподнята, живот подтянут. Движение руг и ног согласованы.

Ошибки:
-  нога ставится на опору недостаточно выпрямленной в коленном суставе;
-  нога ставится на опору не с пятки;
-  руки недостаточно согнуты в локтях;
-  движения рук пассивные и не по полной амплитуде.

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами



Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем
секторе для прыжков.  Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с
обувью. Участник принимает исходное положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч,
ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух
ног  выполняется  прыжок  вперед.  Мах  руками  разрешен.  Измерение  производится  по
перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой
частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший
результат.

Ошибки: 
- заступ за линию измерения или касание ее; 
- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 
- отталкивание ногами разновременно.

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине 
Подтягивание  выполняется  из  виса  хватом  сверху,  при  этом  кисти  рук

расположены  на  ширине  плеч.  Ноги  и  туловище  выпрямлены.  Ступни  должны  быть
сведены вместе, а ноги при этом не касаются пола.

Ошибки:
-  выполнение упражнения рывками;
-  сильное размахивание ногами;
-  подбородок не поднимается выше перекладины;
-  нет фиксации на 0,5 с;
-  происходит поочередное сгибание рук.

8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и
критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные признаки  выделения
уровня  (этапы  формирования
компетенции,  критерии оценки
сформированности)

Двухбалль
ная

шакала,
зачет

БРС, %
освоения

(рейтингова
я оценка)

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
проблему/задачу
теоретического  и  прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий

зачтено 86-100

Базовый Применение  знаний  и
умений  в  более
широких  контекстах
учебной  и
профессиональной
деятельности,  нежели
по  образцу  с  большей
степени
самостоятельности  и
инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень. 
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию  из
самостоятельно  найденных
источников  и  демонстрировать
на  практике  полученные
умения и навыки  

зачтено 71-85

Удовлетворитель
ный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Демонстрация в пределах задач
курса  практически
контролируемого материала

зачтено 55-70



Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного уровня не зачтено Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
Основная литература

1. Физическая  культура  и  спорт.  Прикладная  физическая  культура  и  спорт:
учебно-методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб.
федер.  ун-т,  2019.  -  56  с.  -  ISBN  978-5-7638-4027-8.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1816527.

2. Оздоровительно-реабилитационная  физическая  культура  студентов
специальной  медицинской  группы  вуза.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1865089.

3. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю.
С.  Филиппова.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2021.  —  201  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-015719-1.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1361807.
4.       Булгакова О. В. Фитнес-аэробика [Электронный учебник] : учебное пособие / О. В.
Булгакова,  Н.  А.   Брюханова.  -  СФУ,  2019.  -  1  on-line,  112  с.
https://znanium.com/catalog/product/1816599

Дополнительная литература
1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер [и
др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-line,
424 с.: ил., табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 421-424. - Лицензия до
30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц. 
2. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова.
- Москва : МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1341058 
3. Каргин,  Н.  Н.  Теоретические  основы  здоровья  человека  и  его  формирования
средствами  физической  культуры  и  спорта  :  учебное  пособие  /  Н.Н.  Каргин,  Ю.А.
Лаамарти. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
—  DOI  10.12737/1070927.  -  ISBN  978-5-16-015939-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1070927 (.
4. Коваль,  В.  И.  Гигиена  физического  воспитания  и  спорта:  учеб.  для  вузов/  В.  И.
Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM), 314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695-
9766-4: 2733.78, р. 
5. Лечебная физическая культура при терапевтических заболеваниях : учебное пособие
/ Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва : ИНФРА-М,
2021. — 158 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1042644. - ISBN
978-5-16-015592-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1042644.
6. Лечебная  физическая  культура  при  различных  заболеваниях  позвоночника  у
студентов специальной медицинской группы : учебное пособие / В. Ф. Прядченко, М. Д.
Кудрявцев, А. С. Сундуков [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 90 с. - ISBN
978-5-7638-3973-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1816561.
7. Румянцева  О.  В. Подвижные  игры:  учеб.-метод.  пособие  /  О.  В.  Румянцева,  Е.  В
Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с.

https://znanium.com/catalog/product/1361807


:  ил.  -  Библиогр.:  с.71  (15  назв.)  .  - ISBN 978-5-88874-820-6:  19.01  р.  -  Текст:
непосредственный.

10. Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья, необходимых для освоения дисциплины 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, 
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов

конференций 
 ЭБС Консультант студента 
 ООО «Проспект» 
 ЭБС ZNANIUM.COM 
 ЭБС «Айбукс» 
 ЭБС РКИ
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/  )  

  
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- электронно-информационную  среду  БФУ  им.  И.  Канта,  обеспечивающую
разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  практических  занятий  используются  специальные  помещения
(спортивные  залы,  стадион,  плавательный  бассейн),  оснащенные  специализированным
спортивным оборудованием и инвентарем. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/
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	неправильное ударение в слове; неудобный стул во время собеседования при приеме на работу; тесная одежда и обувь во время защиты дипломной работы; употребление слова в несвойственном ему значении; звук автосигнализации под окном аудитории во время лекции; произнесение слова «реферамбы» вместо «дифирамбы»; звук мобильного телефона во время ответа на экзамене; нарушение лексической сочетаемости слов; мечты о предстоящем свидании во время лекции.
	Включите в каждую колонку 2-3 собственных примера.
	11. Распоряжение исключительными правами. Договор об отчуждении авторских прав. Лицензионный договор.
	12. Ответственность за нарушения авторских прав.
	21. Объекты специальной правовой охраны: понятие, особенности, виды.
	22. Понятие ноу-хау. Особенности правового положения ноу-хау.
	23. Понятие прав на средства индивидуализации.
	24. Объекты прав на средства индивидуализации.
	25. Особенности правового регулирования права на фирменное наименование.
	26. Особенности правового регулирования права на товарный знак.
	27. Особенности правового регулирования права на наименования места происхождения товара.
	28. Особенности правового регулирования права на коммерческое обозначение.
	29. Ответственность за нарушения прав на средства индивидуализации.
	Чтобы исправить ошибки в оформлении данной цитаты, нужно:
	15. Мельник С.В. Межрелигиозный диалог: типологизация, методология, формы реализации. Монография. Москва, 2022.
	- выбирать источник творчества по его эстетическим характеристикам;
	- графическими средствами выражать собственный вариант интерпретации.
	Задание 1. Законы симметрии в построении композиции.
	Задание 1. Цвет и колористка в композиции.
	(Бумага, карандаш)
	Задачи:
	Понятие стиля в шрифтовой полиграфии.
	Рекламный шрифт в газетах, телевидении, интернете и на улице.
	Общие правила использования шрифта в рекламе.
	Рекламный шрифт в газетах, телевидении, интернете и на улице
	Общие правила использования шрифта в рекламе
	О чем стоит помнить при выборе шрифта
	Цвет и шрифт для наружной рекламы – проблемы выбора
	1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях (девушки), в упоре лёжа (юноши)
	Исходное положение: примите упор лежа на плоскости, поставьте руки на ширине плеч, кисти смотрят вперед, локти разведены, но не больше, чем на 45 гр., плечи, корпус и бедро выстроены в прямую линию, стопы упираются прямо в плоскость.
	Ошибки:
	6. Подтягивание из виса на высокой перекладине
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