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1. Наименование дисциплины: ОД.02.04. «Народная художественная культура» 

2.  Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель: изучение основных явлений русской народной художественной культуры; - 

приобретение системного представления об истории и закономерностях развития 

культуры в целом, а также в формировании представления об уникальном качестве 

национальной русской культуры.  

Задачи:  

- освоить наиболее значимые феномены русской народной художественной 

культуры, культурные ценности русского народа.  

- сформировать социально-личностные, общекультурные и профессиональные 

компетенции, позволяющие студенту, приобщиться к культурным ценностям российского 

общества и обрести необходимые знания, умения и навыки для успешной 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Дисциплина ОД.02.04. «Народная художественная культура» относится к 

обязательной части учебных циклов образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) (далее – ОП СПО), является профильной учебной дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

4. Образовательные результаты, необходимые для освоения дисциплины: 

Для освоения дисциплины обучающийся должен иметь знания и умения, полученные 

при освоении образовательной программы основного общего образования: 

 

5.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной дисциплины «Народная художественная 

культура» обеспечивает достижение следующих образовательных результатов, которые 

отражают: 

Образовательные результаты – личностные (ОРЛ): 

ОРЛ 1- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

ОРЛ 2 -гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

ОРЛ 3- готовность к служению Отечеству, его защите; 

ОРЛ 4- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ОРЛ 5- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОРЛ 6- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ОРЛ 7- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 



ОРЛ 8- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ОРЛ 9- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ОРЛ 10- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

ОРЛ 11- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

ОРЛ 12- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

ОРЛ 13- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ОРЛ 14- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ОРЛ 15- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Образовательные результаты – метапредметные (ОРМ): 

ОРМ 1- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОРМ 2- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

ОРМ 3- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

ОРМ 4- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

ОРМ 5- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

ОРМ 6- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

ОРМ 7- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

ОРМ 8- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



ОРМ 9- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Образовательные результаты – предметные (ОРП): 

ОРП 1. Формирование основы эстетических потребностей; 

ОРП 2. Формирование способности воспринимать свою национальную культуру 

как неотъемлемую составляющую культуры мировой; развитие навыков оценки и 

критического освоения классического наследия и современной культуры; успешная 

адаптация в современном мире; 

ОРП 3. Выбор индивидуального направления духовного саморазвития и 

самосовершенствования в профессиональной деятельности; 

 ОРП 4. Развитие образного мышления. 

Освоение содержания общеобразовательной дисциплины «Народная 

художественная культура» обеспечивает достижение следующих образовательных 

результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире. 

- сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения ; 

- сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений ; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познаниям; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников ; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

предметных: 



- сформировать представление о сущности, предмете, целях, задачах и основных 

понятиях данной дисциплины; 

- раскрыть роль и место теории и истории народного художественного творчества в 

системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной 

деятельности; 

- познакомить с основными источниками и каналами информации о теории и 

истории народной художественной культуры, теоретическими и научно-методическими 

материалами; 

- сформировать систему профессиональных знаний в области организации и 

развития духовно-нравственной культуры общества.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:  

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

В результате освоения общеобразовательной дисциплины «Народная 

художественная культура» обучающийся должен: 

Знать: 

основы теории народной художественной культуры, 

исторические этапы развития народной художественной культуры; 

виды, жанры народной художественной культуры; 

формы бытования, носителей народной художественной культуры; 

традиционные обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

региональные особенности народной художественной культуры; 

Уметь: 

сохранять народную художественную культуру, восстанавливать народные 

традиции; 

собирать, изучать и систематизировать произведения народной художественной 

культуры; 

использовать виды традиционной культуры, произведения народной 

художественной культуры в художественно-творческой и педагогической работе; 



 

6. Объем общеобразовательной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 

Контактная работа (всего) 70 32 38 

В том числе:    

Лекции 36 16 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 16 18 

В том числе в интерактивной форме 70 32 38 

Самостоятельная работа (всего) 30 16 14 

Форма промежуточной аттестации  Контр. работа Контр. работа 

Максимальная учебная нагрузка 100 48 52 

 

7. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины ОД.02.04. «Народная 

художественная культура» 

7.1. Разделы общеобразовательной дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 
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1 Теоретические и исторические аспекты 

изучения Народной художественной 

культуры 

16 16  16 48/32 

2 Фольклор в системе Народной 
художественной культуры 

10 10  7 27/20 

3 Народно - прикладное искусство и 

народные промыслы 

10 8  7 25/18 



7.2. Содержание разделов общеобразовательной дисциплины ОД.02.04. «Народная 

художественная культура» 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы занятий) 

1 Теоретические и 

исторические аспекты 

изучения Народной 

художественной 

культуры 

Тема 1.1. Основные понятия и принципы теории 

народной художественной культуры 

Тема 1.2 Сущность, родовые свойства, структура и 

историческая динамика развития НХК 

Тема 1.3 Славянская мифология. Мифологические корни 

народной художественной культуры 

2 Фольклор в системе 

Народной 

художественной 

культуры 

Тема 2.1. Теоретические аспекты изучения фольклора 

Тема 2.2 Традиционная народная обрядово - 

праздничная культура 

Тема 2.3 Детский фольклор 

Тема 2.4 Устное народное творчество 

Тема 2.5 Исполнительские жанры народного 

художественного творчества 

3 Народно - прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Тема 3.1 Ремесла и промыслы 

 

Тема 3.2 Русский национальный костюм 

Тема 3.3 Русская народная игрушка 

 

7.3. Содержание разделов общеобразовательной дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

общеобразовательной 

дисциплины 

Образовательные технологии 

(в том числе интерактивные) 

1. Тема 1.1. Основные понятия и 

принципы теории народной 

художественной культуры 

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, решение 

ситуационных и контекстных задач, 

проблемный семинар, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, метод проектов. 

2. Тема 1.2 Сущность, родовые 

свойства, структура и 

историческая динамика развития 

НХК 

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, решение 

ситуационных и контекстных задач, 

проблемный семинар, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, метод проектов. 

3. Тема 1.3 Славянская мифология. 

Мифологические корни народной 

художественной культуры 

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, решение 

ситуационных и контекстных задач, 

проблемный семинар, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, метод проектов. 

4. Тема 2.1. Теоретические аспекты 

изучения фольклора 

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, решение 



ситуационных и контекстных задач, 

проблемный семинар, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, метод проектов. 

5. Тема 2.2 Традиционная народная 

обрядово - праздничная культура 

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, решение 

ситуационных и контекстных задач, 

проблемный семинар, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, метод проектов. 

6. Тема 2.3 Детский фольклор Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, решение 

ситуационных и контекстных задач, 

проблемный семинар, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, метод проектов. 

7. Тема 2.4 Устное народное 

творчество 

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, решение 

ситуационных и контекстных задач, 

проблемный семинар, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, метод проектов. 

 Тема 2.5 Исполнительские жанры 

народного художественного 

творчества 

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, решение 

ситуационных и контекстных задач, 

проблемный семинар, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, метод проектов. 

 Тема 3.1 Ремесла и промыслы 

 

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, решение 

ситуационных и контекстных задач, 

проблемный семинар, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, метод проектов. 

 Тема 3.2 Русский национальный 

костюм 

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, решение 

ситуационных и контекстных задач, 

проблемный семинар, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, метод проектов. 

 Тема 3.3 Русская народная 

игрушка 

Проблемная лекция, семинар-дебаты, лекция с 

разбором конкретных ситуаций, решение 

ситуационных и контекстных задач, 

проблемный семинар, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, метод проектов. 

 

 

 

 



7. Образовательные результаты обучающегося, формируемые в процессе освоения 

общеобразовательной дисциплины  ОД.02.04. «Народная художественная культура»
  

Наименование раздела 

общеобразовательной 

дисциплины 

Коли-

чество 

часов 

Образовательные результаты 

Код 

компетенции 

Теоретические и исторические 

аспекты изучения Народной 

художественной культуры 

10 ОРЛ 1-15 ОРМ 1-9 ОПР 1-4 ОК 1, 2, 4, 8, 11 

ПК 1.3, 1.4, 1.5, 

2.1 

Фольклор в системе Народной 
художественной культуры 

22 ОРЛ 1-15 ОРМ 1-9 ОПР 1-4 ОК 1, 2, 4, 8, 11 

ПК 1.3, 1.4, 1.5, 

2.1 

Народно - прикладное искусство 

и народные промыслы 

32 ОРЛ 1-15 ОРМ 1-9 ОПР 1-4 ОК 1, 2, 4, 8, 11 

ПК 1.3, 1.4, 1.5, 

2.1 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

9.  Методические рекомендации обучающимся по общеобразовательной 

дисциплине, в том числе для самостоятельной работы: 

 

На аудиторных занятиях используются интерактивные технологии, обеспечивающие 

качественное усвоение материала. Среди них: проблемная лекция, лекция-визуализация, 

лекция-диалог, проблемный семинар, решение ситуационных и контекстных задач, метод 

проектов. 

Проблемная лекция – форма проведения лекционного занятия, в ходе которой 

преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные 

ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться 

при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо 

так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в 

социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы 

и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс 

познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.  

Лекция-визуализация – форма проведения лекционного занятия, в ходе которой 

активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения 

изучаемого материала, когда перед аудиторией ставятся различные проблемные задачи, 

вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их 

решению. В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

том числе иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Лекция-диалог – предполагает передачу учебного содержания через серию вопросов, 

на которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции.  



Проблемный семинар. Особенностью такого семинара является наличие дискуссии. 

Заблаговременно, преподавателем ставится перед обучающимися проблемная ситуация, 

тема. Обучающиеся самостоятельно осуществляют подготовку к семинару, ведут поиск 

информации. 

Семинар-диспут. Здесь инициатива обучающихся не ограничена конкретной узкой 

проблемой или проблемной ситуацией, а, наоборот предлагается обсудить либо процесс, 

либо условия с учетом комплексных позиций. В процессе диспута его участники 

высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, 

проблемы. 

Семинар-дебаты. Такая форма семинара предполагает четко структурированный и 

специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по 

актуальным темам. Это разновидность публичной дискуссии участников дебатов, 

направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. 

Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 

дебатов, имеют целью получения определенного результата – сформировать у 

обучающихся положительное впечатление от собственной позиции. 

Дебаты являются одной из эффективных педагогических технологий, позволяющих 

не только овладеть соответствующими изучаемой дисциплине навыками, но и 

способствующих развитию творческой активности личности, формирующих умение 

представлять и отстаивать свою позицию, навыки ораторского мастерства, умение вести 

толерантный диалог и лидерские качества.  

Решение ситуационных и контекстных задач. Задача – цель, заданная в конкретных 

условиях и требующая эффективного способа ее достижения. Учебные задачи можно 

классифицировать по разным основаниям. В частности, в соответствии с характером 

анализируемой ситуации можно выделить следующие задачи: выполняющие функции 

овладения методологией и теоретическими знаниями; выполняющие функцию 

формирования профессиональных компетенций; выполняющие функции овладения 

трудовыми действиями, нормами и правилами профессиональной деятельности. 

Метод решения ситуационных задач состоит в том, что обучающиеся, ознакомившись 

с описанием проблемы, самостоятельно анализируют ситуацию, диагностируют проблему и 

представляют свои идеи и решения в дискуссии с другими обучаемыми. В зависимости от 

характера освещения материала используются ситуации-иллюстрации, ситуации-оценки и 

ситуации-упражнения.  

Ситуация-иллюстрация заключает в себе пример из профессиональной практики 

(как позитивный, так и негативный) и следует предложить способ ее решения.  

Ситуация-оценка представляет собой описание ситуации и возможное решение в 

готовом виде: требуется только оценить, насколько оно правомерно и эффективно. 

Ситуация-упражнение состоит в том, что конкретный эпизод профессиональной 

деятельности подготовлен так, чтобы его решение требовало каких-либо стандартных 

действий, например, заполнения форм, подготовки документов, использования 

нормативных документов и т.д. 

Ситуационный анализ включает метод анализа конкретных ситуаций, кейс-метод, 

метод «инцидента»).  

Метод проектов - предполагает решение проблемы, которая предусматривает 

использование разнообразных методов и средств обучения, а также интегрирование знаний 

и умений из различных областей знания. Данный метод относится к исследовательским, 

когда обучающийся проходит все этапы познания: от возникновения проблемной ситуации 

и ее первоначального анализа к поиску путей решения проблемы. Он позволяет 

формировать способности, позволяющие эффективно действовать в реальной 

профессиональной или жизненной ситуации, что позволяет обучающимся адаптироваться к 

изменяющимся условиям, гибко реагировать на вызовы, возникающие в ходе реальной 

профессиональной практики. Проектная работа является формой деятельности, в которой 



возможно формирование способности к осуществлению ответственного выбора. Основные 

типы проектов, которые можно использовать в процессе обучения: исследовательский 

проект – структура приближена к формату научного исследования (доказательство 

актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, 

целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, 

выводы, обозначение новых проблем); творческий проект, как правило, не имеет детально 

проработанной структуры; учебно-познавательная деятельность обучающихся 

осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников 

проекта, жанру конечного результата (газета, фильм, праздник и т.п.); информационный 

проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной эвристической 

направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то объекте, 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для 

презентации более широкой аудитории). 

Эссе – это самостоятельная письменная работа обучающегося на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Данная работа позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи. 

 

Методические рекомендации к написанию реферата. 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Структура реферата: 

1.  Титульный лист. 

2.  После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. После оглавления следует 

введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

Этапы работы над рефератом 

1. Подготовительный этап работы. Формулировка темы 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема 

выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его 

ожидаемый результат.   Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. 

2. Создание текста. Общие требования к тексту 



Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Универсальный план текста, помимо 

формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и 

заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - строятся по 

этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 

актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 

данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 

предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 

Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 

10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 

наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 

основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 

касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Изложение материала основной части 

подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, 

пункты. 

Заключение. Заключение — последняя часть реферата. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают 

по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг, а также источников, 

нормативных актов. 

Требования к оформлению реферата 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 печатных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа формата А4. По всем сторонам листа оставляются поля размером 20 

мм, рекомендуется шрифт 12-14, интервал – 1или 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. Критерии оценки реферата представлены в ФОС по дисциплине. 

Рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

Подготовка к практическому занятию: 

При подготовке к практическому занятию следует повторить теоретический материал, 

подготовить тезисы для выступлений по всем предложенным вопросам. Составить план-

конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи и 

изучаемой теории с реальной жизнью.   

При выполнении практических заданий можно пользоваться записями в тетради, 

подготовленными конспектами, интернет-ресурсами для подготовки конспектов и 

сценариев различных мероприятий с использованием эффективных технологий. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта. 

Конспект — это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Классификация видов конспектов: 



1.  План-конспект. При создании такого конспекта сначала пишется план текста, далее 

на отдельные пункты плана «наращиваются» комментарии. Это могут быть цитаты или 

свободно изложенный текст. 

2.  Тематический конспект. Такой конспект является кратким изложением данной 

темы, раскрываемой по нескольким источникам. 

3.  Текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой монтаж цитат одного 

текста. 

 Как составлять конспект: 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки 

на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 

располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», 

«раскрывает...»). 

9. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Познакомьтесь с правилами конспектирования: 

1.Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 

данные. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

3. Составить план — основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более 

важное значение, чем в подробном изложении. 

5.  Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

6.  Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных 

обозначений. 

7.  Соблюдать правила цитирования — цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем).  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 

это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы; овладеть научным стилем речи.  



Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.п. 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически;  

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут 

помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, 

прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где 

это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 

диаграммы и таблицы.  

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, Постоянство — изменчивость.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и 

для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 

вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.  

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 



указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

Требования к написанию эссе. 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и 

другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с 

конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо 

убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту.  

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, 

т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет 

использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся 

спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или 

окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного 

с этим вопросом. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.  

Подготовка и написание эссе. 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:  

1. исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме);  

2. качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы); 3. аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в 

эссе проблемами).  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — 

планирование — написание — проверка — правка. 

Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы. Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, 

могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и 

представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, 

рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.  

Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или 

иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).  

Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.  

Рассуждения — формулировка и доказательство мнений.  

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для 

того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, 

позиции.  

Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или 

ложно?  

Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 

долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 

заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, 

«от противного», «методом исключения») и т.д.  

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, 

какие из них нуждаются в особенной аргументации.  

Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, 

Интернет- ресурсами, словарями, справочниками.  

Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и 

эффективность. Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности 

мысли, внятности, грамотности и корректности.  



Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, 

которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения 

до окружающих.  

Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 

взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.  

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем- то 

сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике 

или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 

работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 

обращается. 

 

Методические рекомендации для подготовки доклада. 

Доклад — это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель 

доклада — информирование кого-либо о чѐм-либо. Тем не менее,  доклады могут включать 

в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные 

предложения. 

Этапы подготовки к докладу 
• выбрать   тему; 

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу; 

• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому пособию; 

• выделить основные идеи будущего выступления; 

• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу; 

• составить план доклада или сообщения; 

• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, 

справочников, энциклопедий; 

• составить тезисы выступления; 

• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад уместно 

сопровождать показом презентаций Power Point; 

• подготовить текст доклада (сообщения); 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После выступления 

докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории и для резюме 

преподавателя. 

Структура   публичного выступления 
В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного 

выступления: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, их 

включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть всего 

времени доклада. 

Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по 

составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в 

общественной жизни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные 

мотивы избрания данной темы, степень ее разработанности в трудах специалистов. 

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение сведений 

и доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логичным требованиям, 

быть связанными друг с другом, вытекать одна из другой. 

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада: выход за 

пределы рассматриваемой темы; отсутствие четкого плана изложения материала; излишнее 

дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть более пяти основных 



положений, иначе внимание слушателей рассеивается); перескакивание с одного вопроса на 

другой. 

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, 

дополнительных сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям 

основное содержание речи, ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с 

первого раза). В заключении можно выразить слушателям благодарность за внимание. 

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений выступающего, 

его мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции, тембра голоса, 

использования пауз. Выразительная жестикуляция оживляет речь, а частые и однообразные 

жесты раздражают слушателей. Удерживают внимание аудитории убедительные примеры, 

сравнения, иллюстрации метафоры, цитаты. Они вызывают интерес слушателей, помогают 

установить контакт с ними, выяснить их позицию. 

Принципы успешного выступления 
1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. Это 

позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней уверенно, а не 

лихорадочно заучивать текст в последний момент. 

2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или трижды. 

3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумывая 

основные элементы ее структуры. Для короткого выступления - это перечень основных 

мыслей в нужной последовательности; для более обстоятельного – развернутый план, 

отражающий завершенную форму будущей речи. 

4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, которые 

удобно держать в руке. Они содержат необходимый фактический и справочный материал: 

цифры, цитаты, примеры, доказательства. 

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять 

последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том есть 

необходимость, лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию 

реального выступления. 

6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью является 

запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со слушателями, а 

не декламировать текст наизусть. 

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, улучшенной. 

Репетируя, обращаются к написанному плану только в том случае, если забывают ход 

мысли. 

8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятельства 

будущего выступления – помещение, слушателей. 

9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать опорные 

(ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь соответствующий раздел. 

На основной же части листка можно записать конспект выступления. 

 Методические рекомендации к подготовке презентации. 
1. Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

2. Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название; название образовательной  организации; фамилия, имя автора, 

группа. 

3. Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты)  презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти 

на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 

4. Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста. 

5. Последними слайдами  презентации должны быть глоссарий и список литературы. 

Требования к оформлению презентаций. 



В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

 Оформление слайдов. Стиль. 

 Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон. Для фона предпочтительны холодные тона. Использование цвета. 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации 

на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  

 Представление информации. 

  Содержание информации 

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 

Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Не нужно  смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

Не стоит  злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации 

Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки, 

диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации:  трудно 

 единовременно запомнить  более трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются 

по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом; 

с таблицами; с диаграммами. 

 - На последнем слайде презентации размещение ссылок на использованные 

источники  и иллюстрации является обязательным. 

- Все иллюстрации и фотографии, используемые в презентации, должны быть 

оптимизированы (сжаты). 

- Для файла мультимедийной презентации необходимо предоставить имя, он должен 

иметь расширение ppt. Например: Петренко-petrenko.ppt. 



- Желательно добавлять в мультимедийную презентацию звуковые фрагменты, 

мультипликацию, фрагменты фильмов для обеспечения эмоционального воздействия.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

 

Вид самостоятельной работы 
Количество часов/ 

зачетных единиц 

Семестры 

1 2 

подготовка к практическим занятиям.  7 4 3 

работа с информационными 

компьютерными технологиями.  
5 2 3 

задания на поиск и обработку 

информации. 
6 3 3 

написание рефератов и докладов. 6 4 2 

работа с литературой.  6 3 3 

Всего: 30 16 14 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение общеобразовательной 

дисциплины «Народная художественная культура»: 

а) основная литература: 

1. Соколов, Юрий Матвеевич.   Русский фольклор (устное народное творчество): в 2 ч. 

[Электронный ресурс] : учеб. для СПО. Ч. 1 / Ю.М. Соколов. - М. : Юрайт, 2018. - 

(Профессиональное образование).  

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=464208&linkid=1 

464208 

https://biblio-online.ru/book/7A66E390-8FA1-4104-BDCF-86FED37BC19E/russkiy-folklor-

ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch-chast-1 

2. Соколов, Юрий Матвеевич.   Русский фольклор (устное народное творчество): в 2 ч. 

[Электронный ресурс] : учеб. для СПО. Ч. 2 / Ю.М. Соколов. - М. : Юрайт, 2018. - 

(Профессиональное образование). 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=464210&linkid=1 

464210 

https://biblio-online.ru/book/704208B4-1450-4656-B467-CA0DF2F17F26/russkiy-folklor-

ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch-chast-2 

3. Березовая, Лидия Григорьевна.   История отечественной культуры [Электронный 

ресурс] : учеб. для СПО / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. - М. : Юрайт, 2018. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=453688&linkid=1 

453688 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennoy-kultury-415027 

б) дополнительная литература: 

1. Бакланова Т.И. Этнокультурная педагогика. Проблемы русского этнокультурного и 

этнохудожественного образования. - Саратов: Вуз. образование, 2015.  

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=380318&linkid=1  

380318 

http://www.iprbookshop.ru/35190.html 

2. Березовая, Лидия Григорьевна.   История отечественной культуры. Практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. - М. : 

Юрайт, 2018. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=453640&linkid=1 

453640 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennoy-kultury-praktikum-415033 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=464208&linkid=1
https://biblio-online.ru/book/7A66E390-8FA1-4104-BDCF-86FED37BC19E/russkiy-folklor-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/7A66E390-8FA1-4104-BDCF-86FED37BC19E/russkiy-folklor-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch-chast-1
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=464210&linkid=1
https://biblio-online.ru/book/704208B4-1450-4656-B467-CA0DF2F17F26/russkiy-folklor-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/704208B4-1450-4656-B467-CA0DF2F17F26/russkiy-folklor-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch-chast-2
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=453688&linkid=1
https://biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennoy-kultury-415027
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=380318&linkid=1
http://www.iprbookshop.ru/35190.html
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=453640&linkid=1
https://biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennoy-kultury-praktikum-415033


3. Теория и история народной художественной культуры [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс / сост. Н.Т. Ултургашева, И.Г. Ултургашева. - Кемерово : 

Кемеровский гос. ин-т культуры. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=417764&linkid=1 

417764 

http://www.iprbookshop.ru/29714.html 

4. Народная художественная культура [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / 

сост. Л.Ю. Егле. - Кемерово : Кемеровский гос. ин-т культуры, 2012. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=417667&linkid=1 

417667 

http://www.iprbookshop.ru/29687.html 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Российский Фольклорный Союз: Правление, история, текущие события, новости, 

фольклорные материалы. http://www.folklore.ru/ 

2. Русский фольклор в современных записях. Пропповский центр: гуманитарные 

исследования в области традиционной культуры. http://folk.ru/ProppCenter/index.php 

3. Русская традиционная культура: https://bigenc.ru/text/3040264  

4. Фольклористы Санкт-Петербурга: исследования, библиография и пр. 

http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/box5.htm  

5. Фольклор и постфольклор: исследования, библиография, методические материалы, 

тексты. http://www.ruthenia.ru/folklore/  

 6. Кафедра русского устного народного творчества. Московский университет. 

http://www.philol.msu.ru/~folk/  

7. Государственный республиканский центр русского фольклора 

http://shdr.mokr.ru/www.accessnet.ru/%7Efolk/grcrf/  

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочные системы. 

 

Информационные технологии обработки графической информации; информационные 

технологии передачи данных и распространения информации; информационные 

технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые 

(локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные 

технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые 

информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, 

операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FirеFox). 

14. Материально-техническое обеспечение общеобразовательной дисциплины: 

Освоение программы дисциплины ОД.02.04 «Народная художественная культура» 

предполагает наличие учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=417764&linkid=1
http://www.iprbookshop.ru/29714.html
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=417667&linkid=1
http://www.iprbookshop.ru/29687.html
http://www.folklore.ru/
http://folk.ru/ProppCenter/index.php
https://bigenc.ru/text/3040264
http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/box5.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/
http://www.philol.msu.ru/~folk/
http://shdr.mokr.ru/www.accessnet.ru/~folk/grcrf/


В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

Оснащение кабинета: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд; 

 мебель для организации рабочего места учителя и организации рабочих мест 

обучающихся; 

 секционные шкафы для размещения и хранения средств обучения, 

многофункциональный шкаф; 

 мультимедийная систем, Слайд-проектор; 

 персональный компьютер, DVD плеер, видеоплеер, телевизор. 

 технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты, 

обеспечивающие освоение дисциплины ОД.02.04 «Народная художественная культура», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования.  

В процессе освоения программы дисциплины ОД.02.04 «Народная художественная 

культура»  обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам и др.). 

 


