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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССОНЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Целью освоения дисциплины Русский фольклор и его рецепция в 

искусстве является: разностороннее видение русского фольклора.  

2. Задачами освоения дисциплины Русский фольклор и его рецепция в 

искусстве являются: представление основных жанров и видов фольклора в 

контексте профессионального искусства, осмысление обучающимися базовых 

гуманистических идей народной традиционной культуры, анализ общего и 

уникального в рецепциях фольклора на различных видах искусства. 

3.  

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по учебной дисциплине (модулю)  

Б1.Б.15  Русский фольклор и его рецепция в искусстве: 

Таблица 1 

№ 
Формируемые 

компетенции 

Индикаторы формируемых 

компетенций 

1.  ОК-11 Знать: основные термины и жанры 

русского фольклора, характерные 

черты русского народного творчества 

Уметь: прослеживать причинно-

следственные связи между русским 

фольклором и профессиональным 

искусством, самостоятельно находить 

искусствоведческую и 

этнографическую информацию и 

анализировать ее. 

Владеть: основами работы с 

искусствоведческими и 

этнографическими источниками и 

литературой, анализом культурно-

исторических событий и явлений. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 Учебная дисциплина Б1.Б.15  Русский фольклор и его рецепция в 

искусстве реализуется в базовой части, изучается в четвёртом и пятом семестре 
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на очной форме обучения и в четвёртом, пятом и шестом семестре на заочной 

форме обучения. Для освоения учебной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках следующих учебных дисциплин ОПОП: 

Старославянский язык, Картина мира русского книжника 

  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕ – 108 академических 

часов.  

 По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим 

образом: 

- для очной формы обучения: 

Таблица 2 

Виды учебной деятельности 

 

 

Всего  

Семестры 

4 5 

Контактная работа обучающихся 70 34 34 

Занятия лекционного типа 56 28 28 

Занятия семинарского типа 12 6 6 

Иная контактная работа    

Самостоятельная работа   38 20 20 

Форма промежуточной  аттестации  

 

 Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                               

час 

 

                                                                     

з.е. 

108 54 54 

3 1,5 1,5 

 

 

- для заочной формы обучения: 

Таблица 3 

Виды учебной деятельности 

 

 

Всег

о  

Семестры 

4 5 6 

Контактная работа обучающихся 36 12 12 12 

Занятия лекционного типа 18 6 6 6 

Занятия семинарского типа 6 2 2 2 

Иная контактная работа 6 4 4 4 

Самостоятельная работа   74 24 24 20 

Форма промежуточной аттестации  4   4 

Зачет 
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с 

оценко

й 

Общая трудоемкость                               

час 

 

                                                                     

з.е. 

108 36 36 36 

3 1 1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ, С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

−  очная форма обучения 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Семес

тр 

Неделя 

семест

ра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах)/ с  указанием 

занятий, 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн
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проводимых в 

интерактивных 

формах 

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

всег

о 

ЗЛ

Т 

ЗС

Т 

СР

О 

1 Раздел 

1.Исторический 

путь изучения, 

освоения и 

использования 

фольклорных 

источников в 

профессиональ

ном 

композиторско

м творчестве и 

культурном 

процессе. 

4 1-6 12 10 2 6,6 Устная 

дискуссия 

2 Раздел 2. 

Претворение 

фольклорных 

источников в 

творчестве 

русских 

музыкантов, 

художников, 

поэтов и 

писателей. 

4 7-12 12 10 2 6,6 Устная 

дискуссия 

3 Раздел 3. 

Русская 

культура в 

концертной и 

выставочной 

практике 

4 13-17 10 8 2 6,6 Устная 

дискуссия 

4 Раздел 4. 

Рецепции 

русской 

культуры в 

5 1-8 16 14 2 4 Устная 

дискуссия 

Рубежный 
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одежде. контроль 

5 Раздел 

5.Рецепции  

фольклора в 

современном 

социокультурно

м пространстве. 

5 9-17 18 14 4 4 Устная 

дискуссия 

6 Промежуточная 

аттестация 

6 Дифференцированный зачёт 

 

−  заочная форма обучения 

Таблица 5 

№ 
Раздел 

дисциплины 
Семестр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах)/ с  указанием 

занятий, проводимых в 

интерактивных формах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
всего ЗЛТ ЗСТ СРО 

1 Раздел 

1.Исторический 

путь изучения, 

освоения и 

использования 

фольклорных 

источников в 

профессиональном 

композиторском 

творчестве и 

культурном 

процессе. 

Претворение 

4 34 6 2 28 Устная 

дискуссия 
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фольклорных 

источников в 

творчестве русских 

музыкантов, 

художников, поэтов 

и писателей. 

2 Раздел  2. Русская 

культура в 

концертной и 

выставочной 

практике. Рецепции 

русской культуры в 

одежде. 

5 34 6 2 28 Устная 

дискуссия 

 

3 Раздел 3.Рецепции  

фольклора в 

современном 

социокультурном 

пространстве. 

6 34 6 2 28  

4 Промежуточная 

аттестация 

6 Дифференцированный зачёт 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

При проведении учебных занятий, организация обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей) 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение:  
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−  Методические указания по освоению дисциплины - Химки, 

МГИК. - http://www.mgik.org  (режим доступа: свободный) 

−  Фонды оценочных средств по освоению дисциплины - Химки, 

МГИК - http://www.mgik.org/sveden/education (режим доступа: 

свободный). 

Применяемые образовательные технологии: 

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на 

занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную 

(самоподготовка к лекциям и занятиям семинарского типа) работу 

обучающегося. 

В качестве основной формы организации учебного процесса по 

дисциплине Русский фольклор и его рецепция в искусстве в предлагаемой 

методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, 

проблемных, проектных) технологий обучения.  

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей 

программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных 

вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной 

проработки. 

 Конспект лекций является базой при подготовке к практическим 

занятиям, экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.  

Занятия семинарского типа по дисциплине Русский фольклор и его 

рецепция в искусстве проводятся с целью приобретения практических навыков 

применения полученных знаний  в профессиональной  деятельности. 

Способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебной 

дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных 

уровней профессиональной компетентности обучающихся.  

На занятиях семинарского типа по дисциплине Русский фольклор и его 

рецепция в искусстве используются следующие интерактивные формы: - 

семинары-дискуссии. 

http://www.mgik.org/
http://www.mgik.org/sveden/education
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 Целью самостоятельной работы обучающихся является формирование 

профессионального мышления и сознания, способствующих социальному 

ориентированию в современной жизни.  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине Русский фольклор 

и его рецепция в искусстве обеспечивает:  

−  закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе 

занятий лекционного и семинарского типов; 

−  формирование навыков работы с периодической, научной 

литературой, информационными ресурсами Интернет. 

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающийся 

приобретает умения и навыки написания научных работ, анализа 

профессиональных текстов, концепций, точек зрения.  

Формы самостоятельной работы:  

 Ознакомление и работа  с ЭБС; 

 Подготовка к промежуточным аттестациям. 

 

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.Текущая аттестация 

1) Раздел 1. Исторический путь изучения, освоения и использования 

фольклорных источников в профессиональном композиторском 

творчестве и культурном процессе – Устная дискуссия. 

2) Раздел 2. Претворение фольклорных источников в творчестве русских 

музыкантов, художников, поэтов и писателей – Устная дискуссия. 

3) Раздел 3. Русская культура в концертной и выставочной практике – 

Устная дискуссия. 

4) Раздел 4. Рецепции русской культуры в одежде – Устная дискуссия. 

5) Раздел 5. Рецепции  фольклора в современном социокультурном 

пространстве – Устная дискуссия. 
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6.2.Промежуточная аттестация 

Примерные тестовые вопросы к дифференцированному зачёту 4, 5, 6 семестров 

очного и заочного отделений: 

Вопрос №1 «Как назывался первый сборник XVIII века, считавшийся 

единственным свидетельством существования эпической традиции в России 

того времени? » 

А) Сборник былин; 

Б) «Собрание древних российских стихотворений, собранных Киршею 

Даниловым»; 

В) Сборник исторических стАрин. 

Вопрос №2 «Первые упоминания о русской традиционной музыкальной 

культуре встречаются…» 

А) XVII веке в произведениях композиторов; 

Б) XVIII веке в заметках иностранных путешественников – музыкантов; 

В) XIX веке в научных музыкальных сборниках. 

Вопрос №3 «В каком формате публиковались первые музыкальные сборники 

XVIII века, включавшие в себя подлинные образцы русской традиционной 

культуры?» 

А) Сборники для голоса и фортепиано; 

Б) Сборники авторских произведений выдаваемые за народные; 

В) Многоголосные аранжировки для хора. 

Вопрос №4 «По какой причине в начале XIX века, в высшем обществе 

отсутствовала любовь к образцам русской традиционной культуры?» 

А) Увлечённость западноевропейской музыкой; 

Б) Отсутствие подлинных записей фольклора; 

В) Неудовлетворительный характер сборников народных песен. 

Вопрос №5 «В каком году вышел сборник русских народных песен М.А. 

Балакирева?» 

А) 1866; 

Б) 1877; 

Г) 1901. 

ФИО № группы 

Вопрос № 6 «Через сколько лет после выхода сборника М.А. Балакирева, 

выпустил свой сборник – “100 русских народных песен” Н.А. Римский-

Корсаков?» 

А) 10; 

Б) 11; 

В) 12. 

Вопрос № 7 «Новая русская школа» - какое название закрепилось в обществе, за 

деятелями этой школы? 

А) Кружкисты; 

Б) Могучая кучка; 

В) Союз шестерых. 



12 

 

Вопрос № 8 «Перечислите композиторов вошедших в состав «новой русской 

школы» (МК). 

Вопрос № 9 «Кому принадлежит пальма первенства в открытии эпической 

традиции на Русском севере?» 

А) П. Н. Рыбникову; 

Б) А. Ф. Гильфердингу; 

В) П. В.Киреевскому. 

Вопрос № 10 « Перечислите основные персоналии сказителей Русского Севера, 

которых привозили с концертами в Москву и Петербург в XIX – нач. XX вв. 

Вопрос № 11 « Какие жанры составляли основу репертуара первых сольных 

концертов крестьян Русского Севера?» 

А) Старины; 

Б) Духовные стихи; 

В) Причитания. 

 

 

 

Критерии оценки качества знаний 

Таблица 6 

№ 

Индикатор 

достижения 

компетенци

и 

 

Раздел 

дисциплины 

(тема) 

 

Средство 

оценивани

я 

 

Показатели 

оценивания 

. 

Критерии 

оценивания 

Шкалы 

оценивания 

 

1 2 3 4 5 6 

ОК-11 

1.  Знать: 

З1 – основы 

и принципы 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия в 

зависимости 

от 

социально-

историческо

го, 

Раздел 

1.Исторически

й путь 

изучения, 

освоения и 

использования 

фольклорных 

источников в 

профессиональ

ном 

композиторско

м творчестве и 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

Изложение 

полученных 

знаний в устной, 

письменной или 

графической 

форме, полное, в 

системе, в 

соответствии с 

требованиями 

учебной 

программы; 

допускаются 

полнота – 1 

балл 

прочность – 1 

балл 
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этического и 

философско

го контекста 

развития 

общества; 

культурном 

процессе. 

единичные 

несущественные 

ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые 

студентами 

2.  З2 – 

многообрази

е культур и 

цивилизаци

й в их 

взаимодейст

вии, 

основные 

понятия 

истории, 

культуролог

ии, 

закономерно

сти и этапы 

развития 

духовной и 

материально

й культуры 

народов 

мира, 

основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений; 

Раздел 2. 

Претворение 

фольклорных 

источников в 

творчестве 

русских 

музыкантов, 

художников, 

поэтов и 

писателей. 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

Изложение 

полученных 

знаний в устной, 

письменной или 

графической 

форме, полное, в 

системе, в 

соответствии с 

требованиями 

учебной 

программы; 

допускаются 

единичные 

несущественные 

ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые 

студентами 

полнота – 1 

балл 

прочность – 1 

балл 

3.  З3 – роль 

науки в 

развитии 

цивилизаци

и, 

взаимодейст

вие науки и 

техники и 

связанные с 

ними 

современны

е 

социальные 

Раздел 3.  

Русская 

культура в 

концертной и 

выставочной 

практике 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

Изложение 

полученных 

знаний в устной, 

письменной или 

графической 

форме, полное, в 

системе, в 

соответствии с 

требованиями 

учебной 

программы; 

допускаются 

единичные 

полнота – 1 

балл 

прочность – 1 

балл 



14 

 

и этические  

проблемы. 

 

несущественные 

ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые 

студентами 

4.  Уметь: 

У1 
определять 

и применять 

способы 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия в 

различных 

социокульту

рных 

ситуациях; 

Раздел 

4.Рецепции 

русской 

культуры в 

одежде. 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

Применяет умение 

(выполняет 

действие) на 

практике, 

возможны не 

значительные 

ошибки, которые 

студент сам 

исправляет. 

Осознанность 

выполнения 

действия (умения). 

Степень 

самостоятельно

сти 

выполнения 

действия 

(умения) – 1 

балл. 

Свободно 

комментирует 

выполняемые 

действия 

(умения), 

отвечает на 

вопросы 

преподавателя 

– 1 балл. 

5.  У2 – 

применять 

научную 

терминологи

ю и 

основные 

научные 

категории 

гуманитарно

го знания. 

 

Раздел 

5.Рецепции  

фольклора в 

современном 

социокультурн

ом 

пространстве. 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

Применяет умение 

(выполняет 

действие) на 

практике, 

возможны не 

значительные 

ошибки, которые 

студент сам 

исправляет. 

Осознанность 

выполнения 

действия (умения). 

Степень 

самостоятельно

сти 

выполнения 

действия 

(умения) – 1 

балл. 

Свободно 

комментирует 

выполняемые 

действия 

(умения), 

отвечает на 

вопросы 

преподавателя 

– 1 балл. 

6.  Владеть: 

В1 – 

навыками 

применения 

Раздел 

5.Рецепции  

фольклора в 

современном 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

владение 

содержанием 

работы 

 

прослеживаетс

я – 2 балла. 

прослеживаетс
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способов 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия в 

различных 

социокульту

рных 

ситуациях; 

 

социокультурн

ом 

пространстве 

глубина раскрытия 

темы 

я, но не четко – 

1 балл. 

7.  В2 – 

навыками 

самостоятел

ьного 

анализа и 

оценки 

исторически

х явлений и 

вклада 

исторически

х деятелей в 

развитие 

цивилизаци

и. 

Раздел 3.  

Русская 

культура в 

концертной и 

выставочной 

практике 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

владение 

содержанием 

работы 

 

глубина раскрытия 

темы 

прослеживаетс

я – 2 балла. 

прослеживаетс

я, но не четко – 

1 балл. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Бухарова Т.Г. Русские композиторы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бухарова Т.Г.— Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2012.— 52 c. 

2. Асафьев  Б. В. О народной музыке / Сост. И. И. Земцовский, А. Б. 

Кунанбаева. Л., 1987. всего 12: ЧЗ(2), КН(10). 

3. Высоцкая Л.Н. История музыкального искусства. Учебное пособие. 

Владимир, 2012.  

Дополнительная литература: 
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1. Ляпунов С. М. Дневник путешествия в губернии Вологодскую, Вятскую, 

Костромскую, Ярославскую летом 1893 года с целью собирания русских 

народных песен с напевами СПбГК (Санкт-Петербургская 

государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова), 2015. – 

227 с. 

Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы: 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант 

плюс»  

2. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

3. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

библиотеки: http://diss.rsl.ru/ 

4. Учебные пособия, нотная литература: http:// notes.tarakanov.net 

5. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: http:// www.belcanto.ru 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа дисциплины Русский фольклор и его рецепция в искусстве в 

обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу обучающихся 

со специальной (учебно-методической и научной) литературой, аудио- и 

видеозаписями. 

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимся на практических занятиях. 

Акцент в организации самостоятельной работы обучающихся ставится на 

занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение 

навыков работы с литературой.  

Основные виды самостоятельной работы обучающихся включают в себя: 

 чтение и конспектирование научной литературы, проработка 

сборников и антологий по фольклору; 

 составление плана ответа, подбор музыкальных примеров и иного 

иллюстративного материала; 

 подготовка текста сообщения, презентации и защита на 

семинарском занятии. 

http://diss.rsl.ru/
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В процессе изучения дисциплины обучающийся может пользоваться 

любыми электронными вариантами научной и учебно-методической 

литературы, описанной выше. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ. 

Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей 

программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной 

системе института, содержащей учебно-методические материалы по 

дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, 

которые используются при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды 

института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mgik.org); ход образовательного 

процесса по дисциплине фиксируется посредством электронной 

информационно-образовательной среды института (www.mgik.org); обеспечено 

формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине 

посредством электронной информационно-образовательной среды института 

(www.mgik.org). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется следующее лицензионное программное обеспечение: 

−  Операционная система Windows 7 Professional 

Пакет офисных программ: 

−  ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic 

−  Microsoft Office 2016 Outlook 

−  Microsoft Office 2016  Word 

−  Microsoft Office 2016 Excel 

−  Microsoft Office 2016 PowerPoint 

−  Microsoft Office 2016 OneNote 

−  Microsoft Office 2016 SharePoint 

−  Microsoft Office 2016 Microsoft Teams 
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−  Microsoft Office 2016 Access 

−  Microsoft Office 2016 Publisher 

−  1С:Университет 

−  Учебные планы ВО и УП ВПО 

Антивирусные программы: 

−  Kaspersky Endpoint Security 

Другое ПО: 

−  Mozilla Firefox 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются электронно-библиотечные системы: 

−  Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

−  Электронно-библиотечная система «Руконт» https://rucont.ru/ 

−  Электронная библиотека «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

−  Электронно-библиотечная система «Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/ 

−  Научная электронная библиотека: 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебные занятия по дисциплине Русский фольклор и его рецепция в 

искусстве проводятся в следующих учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

 Таблица 11 

Вид учебных 

занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования и программного обеспечения 

Занятия 

лекционного 

типа 

Аудитория, оснащённая партами и стульями. 

Интерактивная доска с пультом управления и свободным 

доступом в Интернет. 

Занятия 

семинарского 

Аудитория, оснащённая партами и стульями. 

https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliorossica.com/


19 

 

типа Интерактивная доска с пультом управления и свободным 

доступом в Интернет. 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Аудитория, оснащённая партами и стульями, 

компьютерами со свободным доступом в Интернет. 

   

 

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 46.03.02 

Документоведение и архивоведение- Документоведение и документационное 

обеспечение управления, и Историческое архивоведение  

Разработчик: преподаватель кафедры НХК и ДПИ К.М. Руденченко 

Программа рассмотрена на заседании кафедры  

от «__» _____ 2019г, протокол № __ 
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1. Перечень компетенций 

Контролируемые компетенции  

Таблица 1 

№ 

Код 

(шифр) 

компетенц

ии 

Наименование (содержание) компетенции 

1.  ОК-11 Способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

2. Планируемые результаты обучения  

Таблица 2 

№ 
Формируемые 

компетенции 

Индикаторы формируемых 

компетенций 

1.  ОК- 11 Способность 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: основные термины и жанры 

русского фольклора, характерные 

черты русского народного творчества.

  

Уметь: прослеживать причинно-

следственные связи между русским 

фольклором и профессиональным 

искусством, самостоятельно находить 

искусствоведческую и 

этнографическую информацию и 

анализировать ее. 

Владеть: основами работы с 

искусствоведческими и 

этнографическими источниками и 

литературой, анализом культурно-

исторических событий и явлений. 
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3. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Таблица 3 

№ 

Индикатор 

достижения 

компетенци

и 

 

Раздел 

дисциплины 

(тема) 

 

Средство 

оценивани

я 

 

Показатели 

оценивания 

. 

Критерии 

оценивания 

Шкалы 

оценивания 

 

1 2 3 4 5 6 

ОК-11 

11.  Знать: 

З1 – 

основные 

термины и 

жанры 

русского 

фольклора, 

характерные 

черты 

русского 

народного 

творчества. 

Раздел 

1.Исторически

й путь 

изучения, 

освоения и 

использования 

фольклорных 

источников в 

профессиональ

ном 

композиторско

м творчестве и 

культурном 

процессе. 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

Изложение 

полученных 

знаний в устной, 

письменной или 

графической 

форме, полное, в 

системе, в 

соответствии с 

требованиями 

учебной 

программы; 

допускаются 

единичные 

несущественные 

ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые 

студентами 

полнота – 1 

балл 

прочность – 1 

балл 

12.  З2 – 

основные 

термины и 

жанры 

русского 

фольклора, 

характерные 

черты 

русского 

народного 

творчества.  

Раздел 2. 

Претворение 

фольклорных 

источников в 

творчестве 

русских 

музыкантов, 

художников, 

поэтов и 

писателей. 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

Изложение 

полученных 

знаний в устной, 

письменной или 

графической 

форме, полное, в 

системе, в 

соответствии с 

требованиями 

учебной 

программы; 

полнота – 1 

балл 

прочность – 1 

балл 
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допускаются 

единичные 

несущественные 

ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые 

студентами 

13.  З3 – 

основные 

термины и 

жанры 

русского 

фольклора, 

характерные 

черты 

русского 

народного 

творчества. . 

 

Раздел 3.  

Русская 

культура в 

концертной и 

выставочной 

практике 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

Изложение 

полученных 

знаний в устной, 

письменной или 

графической 

форме, полное, в 

системе, в 

соответствии с 

требованиями 

учебной 

программы; 

допускаются 

единичные 

несущественные 

ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые 

студентами 

полнота – 1 

балл 

прочность – 1 

балл 

14.  Уметь: 

У1прослежи

вать 

причинно-

следственны

е связи 

между 

русским 

фольклором 

и 

профессиона

льным 

искусством, 

самостоятел

ьно 

находить 

искусствове

дческую и 

Раздел 

4.Рецепции 

русской 

культуры в 

одежде. 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

Применяет умение 

(выполняет 

действие) на 

практике, 

возможны не 

значительные 

ошибки, которые 

студент сам 

исправляет. 

Осознанность 

выполнения 

действия (умения). 

Степень 

самостоятельно

сти 

выполнения 

действия 

(умения) – 1 

балл. 

Свободно 

комментирует 

выполняемые 

действия 

(умения), 

отвечает на 

вопросы 

преподавателя 

– 1 балл. 



25 

 

этнографиче

скую 

информаци

ю и 

анализирова

ть ее.; 

15.  У2 – 

прослеживат

ь причинно-

следственны

е связи 

между 

русским 

фольклором 

и 

профессиона

льным 

искусством, 

самостоятел

ьно 

находить 

искусствове

дческую и 

этнографиче

скую 

информаци

ю и 

анализирова

ть ее.; 

Раздел 

5.Рецепции  

фольклора в 

современном 

социокультурн

ом 

пространстве. 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

Применяет умение 

(выполняет 

действие) на 

практике, 

возможны не 

значительные 

ошибки, которые 

студент сам 

исправляет. 

Осознанность 

выполнения 

действия (умения). 

Степень 

самостоятельно

сти 

выполнения 

действия 

(умения) – 1 

балл. 

Свободно 

комментирует 

выполняемые 

действия 

(умения), 

отвечает на 

вопросы 

преподавателя 

– 1 балл. 

16.  Владеть: 

В1 – 

основами 

работы с 

искусствове

дческими и 

этнографиче

скими 

источникам

и и 

литературой

, анализом 

культурно-

исторически

х событий и 

Раздел 

5.Рецепции  

фольклора в 

современном 

социокультурн

ом 

пространстве 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

владение 

содержанием 

работы 

 

глубина раскрытия 

темы 

прослеживаетс

я – 2 балла. 

прослеживаетс

я, но не четко – 

1 балл. 
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явлений 

 

17.  В2 – 

навыками 

самостоятел

ьного 

анализа и 

оценки 

исторически

х явлений и 

вклада 

исторически

х деятелей в 

развитие 

цивилизаци

и. 

Раздел 3.  

Русская 

культура в 

концертной и 

выставочной 

практике 

Устная 

дискуссия 

по темам 

раздела. 

владение 

содержанием 

работы 

 

глубина раскрытия 

темы 

прослеживаетс

я – 2 балла. 

прослеживаетс

я, но не четко – 

1 балл. 

4. Оценочные средства  

Учебным планом предусмотрены следующие формы контроля качества знаний 

студентов: 

     В соответствии с целями и задачами дисциплины успешное освоение 

программы предполагает следующие оценки знания:  

– оценка «отлично» (в соответствии с баллами) ставится студенту, 

обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание 

программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные образовательной программой, усвоившему основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 

материала. Оценка «отлично» ставится студентам, обладающим критическим 

мышлением, творческим подходом к изучаемому материалу, умеющим 

применять теоретические знания к практической области своей будущей 

профессии, использующим в обучении принцип единства логического и 

исторического. 

     – оценку «хорошо» (в соответствии с баллами) заслуживает студент, 

обнаруживший полное знание программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется 
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студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

– оценки «удовлетворительно» (в соответствии с баллами) заслуживает 

студент, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности вторичного (не связанного с основными понятиями и категориями 

изучаемой дисциплины) характера в ответе на вопросы и при выполнении 

зачетного задания;  

– оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, 

допустившему первичные (отражающие основные понятия и категории 

изучаемой дисциплины) ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

4.1.Текущая аттестация  

6) Раздел 1. Исторический путь изучения, освоения и использования 

фольклорных источников в профессиональном композиторском творчестве и 

культурном процессе – Устная дискуссия. 

7) Раздел 2. Претворение фольклорных источников в творчестве русских 

музыкантов, художников, поэтов и писателей – Устная дискуссия. 

8) Раздел 3. Русская культура в концертной и выставочной практике – 

Устная дискуссия. 

9) Раздел 4. Рецепции русской культуры в одежде – Устная дискуссия. 

10) Раздел 5. Рецепции  фольклора в современном социокультурном 

пространстве – Устная дискуссия. 

4.2.Промежуточная аттестация 

Примерные тестовые вопросы к дифференцированному зачёту 4, 5, 6 семестров 

очного и заочного отделений: 
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Вопрос №1 «Как назывался первый сборник XVIII века, считавшийся 

единственным свидетельством существования эпической традиции в России 

того времени? » 

А) Сборник былин; 

Б) «Собрание древних российских стихотворений, собранных Киршею 

Даниловым»; 

В) Сборник исторических стАрин. 

Вопрос №2 «Первые упоминания о русской традиционной музыкальной 

культуре встречаются…» 

А) XVII веке в произведениях композиторов; 

Б) XVIII веке в заметках иностранных путешественников – музыкантов; 

В) XIX веке в научных музыкальных сборниках. 

Вопрос №3 «В каком формате публиковались первые музыкальные сборники 

XVIII века, включавшие в себя подлинные образцы русской традиционной 

культуры?» 

А) Сборники для голоса и фортепиано; 

Б) Сборники авторских произведений выдаваемые за народные; 

В) Многоголосные аранжировки для хора. 

Вопрос №4 «По какой причине в начале XIX века, в высшем обществе 

отсутствовала любовь к образцам русской традиционной культуры?» 

А) Увлечённость западноевропейской музыкой; 

Б) Отсутствие подлинных записей фольклора; 

В) Неудовлетворительный характер сборников народных песен. 

Вопрос №5 «В каком году вышел сборник русских народных песен М.А. 

Балакирева?» 

А) 1866; 

Б) 1877; 

Г) 1901. 

ФИО № группы 

Вопрос № 6 «Через сколько лет после выхода сборника М.А. Балакирева, 

выпустил свой сборник – “100 русских народных песен” Н.А. Римский-

Корсаков?» 

А) 10; 

Б) 11; 

В) 12. 

Вопрос № 7 «Новая русская школа» - какое название закрепилось в обществе, за 

деятелями этой школы? 

А) Кружкисты; 

Б) Могучая кучка; 

В) Союз шестерых. 

Вопрос № 8 «Перечислите композиторов вошедших в состав «новой русской 

школы» (МК). 

Вопрос № 9 «Кому принадлежит пальма первенства в открытии эпической 

традиции на Русском севере?» 
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А) П. Н. Рыбникову; 

Б) А. Ф. Гильфердингу; 

В) П. В.Киреевскому. 

Вопрос № 10 « Перечислите основные персоналии сказителей Русского Севера, 

которых привозили с концертами в Москву и Петербург в XIX – нач. XX вв. 

Вопрос № 11 « Какие жанры составляли основу репертуара первых сольных 

концертов крестьян Русского Севера?» 

А) Старины; 

Б) Духовные стихи; 

В) Причитания. 

 

а) методические рекомендации по подготовке и процедуре 

осуществления контроля: 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся включают в себя: 

 чтение и конспектирование научной литературы, проработка 

сборников и антологий по фольклору; 

 составление плана ответа, подбор музыкальных примеров и 

иного иллюстративного материала; 

5. Балльно-рейтинговая структура оценки знаний обучающегося  

 Таблица 4 

Посещение лекций и семинаров 2 балла 

Работа на семинаре  (выступление с сообщением, 

самостоятельное изучение и освещение 

дополнительных вопросов) 

5-10 баллов 

Рубежный контроль 1-10 баллов 

Премиальные (за активное участие в обсуждении темы 

семинарского занятия) 
3 балла 

Итого в течение семестра 40-70 баллов 
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Шкала оценок экзамена 

 Таблица 5 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течении семестра 

и баллов, получаемых на зачете и экзамене. 

 Таблица 6 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 

Максимальное количество баллов, получаемых на 

зачете и экзамене 
30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость. 

 Таблица 7 

100-85 баллов «отлично» 

84-70 баллов «хорошо» 

69-55 «удовлетворительно» 

Менее 55 баллов 
«неудовлетворительн

о» 

 

 

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 46.03.02 

Документоведение и архивоведение- Документоведение и документационное 

обеспечение управления, и Историческое архивоведение  

Разработчик: преподаватель кафедры НХК и ДПИ К.М. Руденченко 

Программа рассмотрена на заседании кафедры 

 от «__» _____ 2019г. , протокол №__ 
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1. Введение 

Самостоятельная работа по дисциплине Б1.Б.15 Русский фольклор и его 

рецепция в искусстве является важнейшей частью образовательного процесса, 

дидактическим средством развития готовности будущих бакалавров  к 

профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и 

компетенций, соответствующих ФГОС ВО. 

Все виды самостоятельной работы  определены учебными программами 

дисциплин, согласно трудоемкости, определенной учебным планом.  

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:  

- СРО, выполняемая без непосредственного участия преподавателя, но 

по его заданию в специально отведённое время (внеаудиторное).  

Цель и задачи организации самостоятельной работы 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

o Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (без участия 

преподавателя) – это: 

 усвоение содержания образования и формирование профессиональных 

компетенций во внеаудиторное время по темам или разделам тем, 

определённым рабочей программой учебной дисциплины для 

самостоятельного изучения; 

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая 
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информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.);  

 подготовка к семинарам. 

 

2. Формы самостоятельной работы обучающихся 

−  очная форма обучения 

Таблица 1 

№ 

Разделы 

(темы) дисциплины 

 

Формы 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкость в 

часах 

 

1 2 3 4 

1.  Раздел 

1.Исторический путь 

изучения, освоения и 

использования 

фольклорных 

источников в 

профессиональном 

композиторском 

творчестве и 

культурном 

процессе. 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

6,6 

2.  Раздел 2. 

Претворение 

фольклорных 

источников в 

творчестве русских 

музыкантов, 

художников, поэтов 

и писателей. 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

6,6 

3.  Раздел 3. Русская 

культура в 

концертной и 

выставочной 

практике 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

6,6 

4.  Раздел 4. Рецепции 

русской культуры в 

Анализ и 

конспектирование 

4 
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одежде. основной и 

дополнительной 

литературы. 

5.  Раздел 5.Рецепции  

фольклора в 

современном 

социокультурном 

пространстве. 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

4 

 

−  заочная форма обучения 

Таблица 2 

№ 

Разделы 

(темы) дисциплины 

 

Формы 

самостоятельной 

работы 

 

Трудоемкос

ть в часах 

 

1 2 3 4 

1.  Раздел 

1.Исторический путь 

изучения, освоения и 

использования 

фольклорных 

источников в 

профессиональном 

композиторском 

творчестве и 

культурном 

процессе. 

Претворение 

фольклорных 

источников в 

творчестве русских 

музыкантов, 

художников, поэтов 

и писателей. 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

28 

2.  Раздел  2. Русская Анализ и 28 
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культура в 

концертной и 

выставочной 

практике. Рецепции 

русской культуры в 

одежде. 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

3.  Раздел 3.Рецепции  

фольклора в 

современном 

социокультурном 

пространстве. 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

28 

 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения обсуждения проблемы на семинарских занятиях студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы и формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - пройти тестирование по пройденному материалу. 

Однако следует помнить, что правильное решение теста может получиться в 

результате применения механически заученных без понимания сущности 

теоретических положений. 

Самопроверка включает: 

−  умение следить за собой: за своим поведением, речью, действиями и 

поступками, понимая при этом всю меру ответственности за них; 

−  умение контролировать степень понимания и степень прочности   

усвоения знаний и умений, познаваемых в учебном заведении, в коллективе, 

дома; 

−  умение критически оценивать результаты своей познавательной 

деятельности, вообще – своих действий, поступков, труда (самооценка). 
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Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину труда 

(физического и умственного), позволяет вовремя заметить свои ошибки, вселяет 

веру в успешное использование знаний и умений на практике. 

      Самоконтроль вырабатывается и в учебной практике. Способы 

самоконтроля могут быть следующими: 

−  перечитывание написанного текста и сравнение его с текстом 

учебной книги; 

−  повторное перечитывание материала с продумыванием его по 

частям; 

−  пересказ прочитанного; 

−  составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

−  текста по памяти; 

−  рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения; 

−  участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов, 

практических работ своих товарищей; дополнительные вопросы к их ответам; 

сочинения-рецензии и т.п.). 

 Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, 

прежде всего потому, что он способствует глубокому и прочному овладению 

знаниями. 

  Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет 

студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых приемов и 

методов умственного труда, находить в нем допускаемые недочеты и на этой 

основе проводить необходимую его коррекцию. 

 И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение 

самоконтроля      как    оценочно-результативного    компонента   учебной 

деятельности. Овладение умениями самоконтроля приучает обучающихся к 

планированию учебного труда, способствует углублению их внимания, памяти 

и выступает как важный фактор развития познавательных способностей. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении практических задач у обучающегося возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться 
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и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 

завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

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

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия – это серия экзаменов, установленных учебным 

планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение 

консультаций обязательно. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много времени, 

но все остальное – это уже технические детали (главное – это ориентировка в 

материале). 

Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.  

Готовить «шпаргалки» полезно, но на экзамене лучше ими не 

пользоваться. Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это 
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очень сложная и важная для обучающегося работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации.  

Сначала обучающийся должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 

аргументированные точки зрения. 

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на 

её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 

качеств обучающегося и условий образовательной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы обучающихся включает в 

себя следующие этапы: 

−  подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

−  основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

−  заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда). 

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой 

самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть организованы в 

виде: 

−  тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, 

которую выставляет программа); 

−  консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре. 
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3.2. Методические рекомендации по для обучающихся по отдельным 

формам самостоятельной работы                                                Таблица 3 

№ 

Форма 

самостоятельно

й работы 

 

Методические рекомендации для 

обучающихся 

 

1.  

Анализ и 

конспектировани

е основной и 

дополнительной 

литературы. 

При работе с учебной литературой 

необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи.  

Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Правильный подбор учебной литературы 

рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература 

указана в методических разработках по 

данному курсу. 

Изучая материал по выбранной 

литературе, следует переходить к 

следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий дисциплины.  

Обучающийся должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь.  

Полезно составлять опорные конспекты.  

При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально 

отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. 

Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании 

записей лучше запоминались. 
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Опыт показывает, что многим 

обучающимся помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие 

и наиболее часто употребляемые понятия. 

Такой лист помогает запомнить основные 

положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для 

обучающегося. 

Различают два вида чтения: первичное и 

вторичное.  

Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно 

остановиться на трудных местах. После него 

не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть 

понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное 

усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или 

четвертым). 

Основные виды систематизированной 

записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое 

связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, 

источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая 

организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого 

материала; 

3. Тезирование – лаконичное 

воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического 

материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание 

из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную 

мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и 

последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует 

в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, 
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статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления 

конспекта. 

Методические рекомендации по 

составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные 

положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко 

следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить 

мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить 

не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в 

определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения 

необходимо оставлять поля. 
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4. Оценка самостоятельной работы 

4.1 . Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также 

решения обсуждения проблемы на семинарских занятиях студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы и формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только 

при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и 

повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - пройти тестирование по пройденному материалу. 

Однако следует помнить, что правильное решение теста может получиться в 

результате применения механически заученных без понимания сущности 

теоретических положений. 

Самопроверка включает: 

 умение следить за собой: за своим поведением, речью, действиями и 

поступками, понимая при этом всю меру ответственности за них; 

 умение контролировать степень понимания и степень прочности   

усвоения знаний и умений, познаваемых в учебном заведении, в 

коллективе, дома; 

 умение критически оценивать результаты своей познавательной 

деятельности, вообще – своих действий, поступков, труда 

(самооценка). 

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину труда 

(физического и умственного), позволяет вовремя заметить свои ошибки, вселяет 

веру в успешное использование знаний и умений на практике. 

      Самоконтроль вырабатывается и в учебной практике. Способы 

самоконтроля могут быть следующими: 

 перечитывание написанного текста и сравнение его с текстом 

учебной книги; 

 повторное перечитывание материала с продумыванием его по 

частям; 

 пересказ прочитанного; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 
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 текста по памяти; 

 рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения; 

 участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов, 

практических работ своих товарищей; дополнительные вопросы к 

их ответам; сочинения-рецензии и т.п.). 

 Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, прежде всего 

потому, что он способствует глубокому и прочному овладению знаниями. 

  Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых приемов и методов 

умственного труда, находить в нем допускаемые недочеты и на этой основе 

проводить необходимую его коррекцию. 

 И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение 

самоконтроля      как    оценочно-результативного    компонента   учебной 

деятельности. Овладение умениями самоконтроля приучает студентов к 

планированию учебного труда, способствует углублению их внимания, памяти 

и выступает как важный фактор развития познавательных способностей. 

4.2. Рейтинговая система 

Рейтинговая система обучения предполагает многобальное оценивание 

обучающихся, возможность объективно отразить в баллах расширение 

диапазона оценивания индивидуальных способностей обучающихся, их усилий, 

потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных 

индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно 

организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала 

уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при 

подведении итогов, когда заработанные обучающимися баллы переводятся в 

привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются 

дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к 

выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных 

проблем. У обучающегося имеется возможность повысить учебный рейтинг 

путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; 

выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе 

научного кружка и т.д.). При этом обучающиеся, не спешащие сдавать работу 

вовремя, могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется 

более быстрое прохождение программы отдельными обучающимися. Например, 
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если обучающийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу 

раньше группы, можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобальной системы оценки позволяет, с 

одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности 

обучающихся, а с другой – объективно оценить в баллах усилия студентов, 

затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый вид учебной 

деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» работы, 

выполненной обучающимся безупречно, является количественной мерой 

качества его обученности по той совокупности изученного им учебного 

материала, которая была необходима для успешного выполнения задания.  

«Отлично» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их для анализа историко-педагогических событий. 

«Хорошо» – выставляется обучающемуся, показавшему полные знания 

учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа историко-

педагогических событий и допустившему в ответе некоторые неточности. 

«Удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет 

основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения. 

«Неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной 

программы дисциплины. 

Учет работы обучающихся в ходе семестра будет оцениваться на основе 

следующих критериев: 

Работа обучающегося оценивается, исходя из 100 баллов при форме 

контроля зачет. 

Работа по дисциплине состоит из двух частей: работа в течение семестра 

и ответ на зачете. 

В течение семестра обучающийся может набрать как минимум 40 

баллов. Если баллы не набраны по уважительной причине (болезнь, например), 

то ему деканатом предоставляется право набрать баллы за дополнительные 

виды работ (рефераты, тесты и т.д.) 
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В течение семестра обучающийся оценивается по следующим позициям: 

−  Посещение занятий – (не более 36 баллов за семестр) 

−  Рубежный контроль - 15 баллов 

−  Работа на занятии- 5 баллов 

−  Оценка ответа на зачете/экзамене - 10 - 30 баллов 

Перевод итоговой оценки из 100- балльной шкалы в 5-балльную 

осуществляется по следующей таблице: 

   Таблица 4 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетворитель

но» 

«Неудовлетворител

ьно» 

85-100 70-84 52-69 51 и менее 

При использовании рейтинговой системы: 

−  основной акцент делается на организацию активных видов учебной 

деятельности, активность обучающихся выходит на творческое осмысление 

предложенных задач; 

−  во взаимоотношениях преподавателя с обучающимися есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и практическая 

готовность преподавателя к факту индивидуального своеобразия «Я-

концепции» каждого обучающегося; 

−  предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-

регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при 

необходимости) преподавателя в самостоятельную работу обучающихся; 

−  преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить обучающимся минимально необходимый 

комплект средств обучения, а не только передает учебную информацию; 

обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с 

преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из 

главных образовательных целей; 

−  учебная информация используется как средство организации 

учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 
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(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство обучающихся положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют обучающемуся следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), 

не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках рейтинговой 

системы обучения с использованием разнообразных видов самостоятельной 

работы позволяет получить более высокие результаты освоения программы 

обучающимися по сравнению с традиционной вузовской системой обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы обучающегося в течение семестра, а также активизирует 

познавательную деятельность обучающихся путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. 

В этом случае обучающийся сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на 

тестовое задание, обучающийся получает подсказку, разъясняющую логику 

задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют обучающемуся самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 
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