
 
 



1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины «Просветительская деятельность в области искусства» 

– формирование профессиональных компетенций,  связанных с осуществлени-

ем просветительской деятельности в сфере искусства и образования.  

  

2.Место дисциплины в структуре ООП магистра. 

Дисциплина «Просветительская деятельность в области искусства» 

(Б1.В.08) относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений,  Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП. 

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений, получен-

ных при изучении дисциплин: «Психолого-педагогические технологии в про-

фессиональной деятельности», «Практикум по технологиям развития личности 

средствами искусства», «Синтез искусств в педагогическом процессе», «Мето-

дика преподавания дисциплин художественного цикла», «Современные кон-

цепции художественного воспитания». 

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения педаго-

гических практик. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине «Просветительская 

деятельность в области искусства» 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора (индикаторов) до-

стижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2  

Способен управлять про-

ектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

1.1_М.УК-2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 

(научную, практическую, 

методическую и иную 6 в 

зависимости от типа проек-

та), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их приме-

нения. 1.2_М.УК-2. Спосо-

бен видеть результат дея-

тельности и планировать по-

следовательность шагов для 

его достижения. Формирует 

план-график реализации 

проекта и план контроля за 

его выполнением. 

 1.3_М.УК-2. Организует и 

координирует работу участ-

ников проекта, способствует 

конструктивному преодоле-

нию возникающих разногла-

сий и конфликтов, обеспечи-

вает работу команды необ-

Знать: сущность и особенно-

сти просветительской дея-

тельности; методы диагно-

стики культурных потребно-

стей и запросов различных 

групп населения. 

Уметь: выбирать методы и 

формы просвещения в зави-

симости от целей, задач и 

аудитории. 

Владеть: способами транс-

ляции культурного наследия; 

навыками планирования ра-

боты по просветительской 

деятельности. 



ходимыми ресурсами.  

1.4_М.УК-2. Представляет 

публично результаты проек-

та (или отдельных его эта-

пов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-

практических семинарах и 

конференциях. 1.5_М.УК-2. 

Предлагает возможные пути 

(алгоритмы) внедрения в 

практику результатов проек-

та (или осуществляет его 

внедрение). 

УК-5 

Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе меж-

культурного взаимодей-

ствия 

1.1_М.УК-5. Адекватно объ-

ясняет особенности поведе-

ния и мотивации людей раз-

личного социального и куль-

турного происхождения в 

процессе взаимодействия с 

ними, опираясь на знание 

причин появления социаль-

ных обычаев и различий в 

поведении людей.  

1.2_М.УК-5. Владеет навы-

ками создания недискрими-

национной среды взаимодей-

ствия при выполнении про-

фессиональных задач. 

Знать: культурные традиции 

и условия проведения просве-

тительских мероприятий в 

области искусства. 

Уметь: адаптировать формы 

и методы просветительской 

деятельности применительно 

к разным социально-

культурным слоям общества.. 

Владеть: различными фор-

мами и методами просвети-

тельской деятельности. 

ПК-5 

Способен разрабатывать 

методические материалы, 

проектировать образова-

тельные программы и ра-

бочие программы дисци-

плин по избранному про-

филю; осуществлять пе-

дагогическую деятель-

ность по профильным 

дисциплинам (модулям) в 

рамках дополнительного 

образования, в том числе, 

для обучающихся с осо-

быми образовательными 

потребностями 

М.ПК 5.1 Разрабатывает ме-

тодические материалы в об-

ласти искусства;  

М.ПК 5.2 Проектирует обра-

зовательные и рабочие про-

граммы дисциплин художе-

ственного цикла; М.ПК 5.3 

Осуществляет педагогиче-

скую деятельность в области 

искусства, в том числе, для 

обучающихся с особыми об-

разовательными потребно-

стями 

Знать: структуру образова-

тельных  и рабочих программ 

дисциплин художественного 

цикла. 

Уметь: проектировать обра-

зовательные  и рабочие про-

граммы дисциплин художе-

ственного цикла с учетом об-

разовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: методическими ма-

териалами в области искус-

ства. 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Просветительская деятель-

ность в области искусства» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Се-

мест

р 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра)  

Формы промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лек-

ции 

практические СРС 

Общ. 

трудо-

емкость 

Из них 

пр.подго

товка 

1 Сущность понятия 

просветительская 

деятельность.  Ис-

тория просветитель-

ской деятельности в 

России.  

3 2 3 3 31 Участие в дискус-

сии, активность на 

занятии 

2  Культурно-

просветительская 

деятельность в сфе-

ре образования 

3 2 3 3 31 Реферат  

 

 Всего 72 ч. 3 4 6 6 62 - 

3 Просветительство: 

история и совре-

менность 

4 - 4 4 23 Экспертиза просве-

тительских проектов 

4 Технология разра-

ботки просвети-

тельских мероприя-

тий и их формы.  

4 - 4 4 22 Защита проекта про-

светительского ме-

роприятия 

 

 Всего 72 ч. 4 - 8 8 55 Экзамен 

6. ИТОГО 144 ч. 3,4 4 14 14 117 9 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность понятия просветительская деятельность.  Основ-

ные понятия и их определения: просвещение, образование, просветительская 

деятельность, просветительское мероприятие. Основные принципы просвети-

тельской деятельности. Цели и функции просветительской деятельности. Ху-

дожественно-эстетическое просвещение в области искусства. История просве-

тительской деятельности в России. 

Тема 2. Культурно-просветительская деятельность в сфере образова-

ния. 

Специфика культурно-просветительской деятельности в различных обра-

зовательно-возрастных группах.   Особенности организации и проведения куль-

турно-просветительских мероприятий. Особенности и функции культурно-

просветительской деятельности. Организации культурно-просветительской де-

ятельности. 

Тема 3. Просветительство: история и современность. 

Становление и развитие просветительства, как вида деятельности. Ста-

новление просветительства в Западной Европе. Зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской деятельности   в  XX в. Законодательные акты в 



сфере просветительской деятельности. Просветительская деятельность в совре-

менной России: центры,  деятели культуры и искусства. Современные просве-

тительские проекты. 

Тема 4. Виды просветительских мероприятий и их формы. 

Просветительские мероприятия, проекты, программы, технология их раз-

работки. 

Формы просветительских мероприятий: массовые, групповые. Методы 

просветительской  деятельности.  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

Технологии, используемые на занятиях по практической подготовке 

Интерактивные образовательные технологии обучения: работа в парах; 

работа в малых группах; работа в общей группе, которые позволяют расширить 

границы восприятия магистрантами психолого-педагогических явлений, обно-

вить свой личный опыт и опыт научно-исследовательской деятельности, полу-

чить возможность взаимного оценивания, сформировать умения организации 

продуктивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при осво-

ении данной дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и экс-

пертиза реально существующих просветительских проектов, выступление с до-

кладами и их оппонирование.  

Диалоговая технология предполагает  формирование индивидуального 

опыта в области просветительской деятельности;  максимальное использование 

самостоятельности магистрантов, их инициативы. Диалоговая  технология 

строится  на основе общения через поиск опорных мотивов, т.е. волнующих ма-

гистрантов вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно форми-

роваться собственный опыт;  продумывание различных вариантов развития 

сюжетных линий просветительского  мероприятия или цикла просветительских 

мероприятий. 

Для  студентов с ограниченными возможностями здоровья 

1. Увеличивается время выполнения заданий; снижаются требования, 

предъявляемых к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи 

информации (в зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условий в сторону увеличения сроков сдачи, 

формы выполнения задания, его организации, способов представления 

результатов. 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 

– применение модифицированных методик предъявления учебных зада-

ний, предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое 

разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения 

задания, демонстрации результата. 



4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной 

работы студента, а оценку качества самой работы. Основанием для оценки 

процесса, а в последующем и результатов обучения студентов, является 

критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений  

с теми, которые характеризовали студента  вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Создание ситуации успеха на занятиях. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может 

самостоятельно преодолеть. 

8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей 

овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, 

в том числе с опорой на окружающую среду. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руковод-

ством преподавателя (консультации, помощь в выполнении программы) и ин-

дивидуальную работу студента, выполняемую в компьютерном классе с выхо-

дом в Интернет и читальных залах университета. 

Виды самостоятельной работы:  

 работа с конспектом занятия (обработка текста); 

 выполнение и защита проекта просветительского мероприятия (с ком-

пьютерной презентацией); 

 экспертиза существующих проектов по просветительской деятельно-

сти; 

 поиск информации в сети «Интернет» и литературе по подготовке ре-

ферата и выполнении проекта. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

1. Название реферата должно отражать сущность работы и содержать не 

более 10-11 слов. 

2. Реферат должен содержать следующие составные части: титульный 

лист, оглавление, введение, содержательная часть, заключение, список 

использованной литературы, приложения (при необходимости). 

3. Содержательную часть следует разделить на смысловые разделы и 

подразделы. Поскольку реферат, как правило, не превышает 20-25 страниц 

печатного текста, желательно не дробить подразделы на пункты (такое 

дробление оправдано для более объемных работ). 

4. Во введении следует обосновать актуальность прорабатываемой темы, 

поставить цель и перечислить задачи, которые решаются в работе. Желательно, 

чтобы разделы содержательной части работы соответствовали поставленным 

задачам. В заключении необходимо сформулировать основные выводы по 

работе, а также показать, что все поставленные задачи были решены и цель 



работы достигнута. Также можно дать рекомендации по тем или иным 

вопросам, затронутым в реферате. 

5. Список литературы следует оформлять в порядке очередности ссылок 

внутри текста (номера источников в тексте проставляются в квадратных 

скобках).  Список использованной литературы следует оформлять в 

соответствии с ГОСТ. 

6. Текст реферата должен быть выполнен с использованием 

компьютерного набора и печати на принтере шрифтом одной гарнитуры на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4. Предпочтительно использовать 

шрифт Times New Roman, цвет черный, кегль 14pt, интервал 1,5 (или 

множитель 1,2), поля стандартные или по 20 мм. 

 

Тематика рефератов 

1. Историко-культурологические предпосылки возникновения и развития  

просветительской деятельности. 

2. Современные  научные концепции просветительской деятельности. 

3. Западноевропейские традиции просвещения. 

4. Влияние реформ Петра I на развитие просвещения  в России. 

5. Просветительские движения в России в XX веке. 

6. Формы просвещения в различных видах искусства. 

7. Современные технологии в просветительской деятельности. 

8. Особенности драматургии культурно-просветительских программ, их 

музыкальное оформление. 

9. Общая характеристика средств, форм и методов просветительской дея-

тельности. 

10. Этапы работы над просветительским мероприятием. 

11. Формализованные и неформализованные методы  при изучении за-

просов аудитории. 

12.  Современные просветительские проекты. 

 

Тема 3. Просветительство: история и современность. 

Практическое занятие по экспертизе просветительского проекта  

Экспертиза проекта просветительского проекта в сфере искусства  

проводится по ряду параметров: 

1. Постановка и обоснование проблемы: представление  и  изложение 

проблемы; изложение причин появления проблемы 

2. Обоснованность целей и задач проекта: связь цели и задач с проблемой. 

Реалистичность цели, выполнимость задач. 

3. Целевая аудитория проекта: характеристика,  качественный и количе-

ственный состав целевой аудитории. 

Направленность проекта на удовлетворение культурных потребностей 

достаточно целевой социальной группы. 

4. Виды деятельности по проекту: связь видов деятельности с задачами, 

разработанность системы действий, масштаб и объём деятельности. 



5. Инновационность проекта: внедрение новых подходов к решению про-

блемы, их эффективность 

6. Партнеры проекта: выбор партнёров для реализации проекта,  способы 

и механизмы сотрудничества с партнёрами при реализации проекта. 

7. Исполнители  проекта: численность исполнителей, соответствие опыта 

предлагаемым видам деятельности. 

8.Эффективность проекта: оценка намеченных результатов, измеримость 

показателей, с помощью которых можно будет оценить степень выполнения 

целей и задач, достижения намеченных результатов, эффективность соотноше-

ния затрат и результатов проекта.  

9. Долгосрочность результатов проекта: действенность результатов по 

времени после завершения проекта.  

10. Привлечение дополнительных средств для реализации проекта. 

 

Методические рекомендации по созданию проекта просветительского  

мероприятия 

 Одной из задач изучения дисциплины является создание условий для са-

мостоятельной учебной и исследовательской работы магистров. Такая работа 

предполагает  самостоятельное изучение отдельных вопросов курса, на основе 

соответствующей научной литературы; подготовку презентаций Power Point; 

анализ литературы по теме проекта.  

Основу реализации  учебно-исследовательской работы магистров состав-

ляет разработка просветительского проекта  в одном или нескольких видах ис-

кусства.  

Задание проекта обязательно ориентировано на получение конкретного 

результата и включает исследовательский элемент. Магистранты самостоятель-

но выбирают значимую в исследовательском и творческом плане проблему, ко-

торая требует интегрированного подхода   для ее решения, исследовательского 

поиска. Следующим шагом выполнения проекта является структурирование его 

содержательной части  и подготовка отчета  по проектному заданию. 

Проект  просветительского мероприятия в области искусства должен со-

держать разделы: проблема, ее описание, цель и  задачи, содержание, место 

проведения, материально-техническое и финансовое обеспечение, ожидаемый 

итог. 

Выбор значимой проблемы. На данном этапе работы над проектом маги-

стры анализируют ситуации, диагностируют проблему, вырабатывают  и 

осмысливают пути ее решения. Начальный этап работы связан с изучением ин-

тересов аудитории и основан на проведении мониторинга культурных потреб-

ностей, анализа запросов  предполагаемой аудитории. Решение  этой задачи 

предполагает изучением  правительственных постановлений и документов по 

культурной политике государства и города. Для определения круга интересов и 

запросов, возраста, образования будущих слушателей, магистры используют 

сочетание формализованных (тестирование, анкетирование) и неформализо-

ванных методов (наблюдения, беседы с руководителями учебных учреждений и 

учащимися, анализ результатов учебно-профессиональной  деятельности и т.д.).  



Следующий этап работы над проектом связан с описанием  проблемы, ко-

торую он решает, причин его значимости, сферы применения.  

Раздел «Описание проблемы» должен отражать обстоятельства, побу-

дившие написать проект, значимость проблемы  в регионе, обществе, ее значи-

мость в конкретном регионе или в целом для общества, масштабы проекта.  

На основе изучения потребностей и интересов аудитории формулируются 

цель и задачи проекта. Цель является отражением той проблемы, которую 

предстоит решить, формируя  образ желаемого результата. Поэтому цель увя-

зана с  проблемой, указывает путь ее решения и конкретизируется в задачах, 

как промежуточных результатах. 

Содержание проекта представляет технологический его этап и подразу-

мевает подбор оптимальной системы действий, направленной на решение по-

ставленных задач. На этой стадии работы над проектом магистры выбирают  

технологический инструментарий, который  связан с описанием конкретных 

этапов работы. В этом разделе описываются реальные технология и мероприя-

тия, направленные на достижение заявленной цели. 

Просветительские проекты могут разрабатываться как комплекс меро-

приятий, объединенных в циклы, так и отдельные  программы.  Темы меропри-

ятий и их актуальность зависят от потребностей аудитории и их цели. Один 

просветительский проект может содержать одну и более идей, которые после-

довательно должны реализовываться  на всех  этапах его проведения.  

Форма мероприятий определяется их тематикой, возрастом аудитории, 

для которой они предназначены. Форма обуславливает организационную сто-

рону работы, определяет «каким образом должна быть организована работа?». 

Формами  просветительских мероприятий в области искусства могут быть  лек-

ции, концерты, беседы, диспуты, встречи (со слушателями, с деятелями искус-

ства), фестивали, мастер-классы, семинары, конференции. 

При составлении сценария рекомендуется  придерживаться трехчастной 

структуры: вступление, основная часть, заключение.  

Вступление должно быть кратким, так как основная его цель – привлечь 

внимание и заинтересовать аудиторию.  

В середине программы целесообразно включать  более лёгкий материал, 

сокращая словесную часть, компонуя материал принципу контрастности.  

Включение в программы элемент театрализации (несколько ведущих програм-

мы,  костюмированные сказочные, исторические, современные персонажи и 

т.д.) позволит сделать мероприятие динамичным, ярким и запоминающимся 

для аудитории.  

Финал  является результатирующим этапом мероприятия. В этой связи 

важно подобрать материал таким образом, чтобы зрители получили позитивные 

эмоции, сохранив эмоциональное состояние и настроение после посещения 

программы.  

Общая продолжительность мероприятия  не должна превышать 60 минут.  

Выбор актуальной темы, подбор разнообразного материала, соблюдение 

основных принципов и правил составления сценария являются фундаментом 

его подготовки.  



Место проведения просветительского проекта. В проекте необходимо 

указать территорию, на которой он будет реализовываться. Площадками для 

проведения просветительских мероприятий могут выступать  образовательных 

учреждения общего, среднего профессионального, дополнительного образова-

ния,  центры, клубные учреждения, студии,  музеи, галереи,  фонды и т.д. 

Чем шире охват зрительской аудитории, география проведения меропри-

ятия, тем эффективнее будет решаться проблема, заявленная в проекте просве-

тительного мероприятия на различные типы аудитории.   

Финансовое обоснование проекта. В разделе должны быть представлены 

ответы  на  вопросы: сколько необходимо средств на осуществление проекта, на 

какие цели будут израсходованы средства, собранные для реализации проекта 

(например: подарки, сувениры, цветы и т.д.). В данном разделе указывается  

наличие материально-технической базы организаторов проекта, дополнитель-

ные источники финансирования (взносы; средства учредителей; благотвори-

тельные пожертвования; спонсорские отчисления; и т.д.). 

Ожидаемый итог – предполагает оценку, анализ и обобщение результа-

тов реализации проекта. На этой стадии работы над проектом определяются  

дальнейшее перспективы и  направления деятельности, с учетом детализировн-

ных полученных данных, определение перспектив. 

Оценка выполнения проекта может проводиться  по ряду количествен-

ных, технологических, экономических  показателей, конкретизирующихся че-

рез критерии.  

Критериями количественных показателей является  востребованность 

проекта, количество участников и мероприятий,   оценку общественного мне-

ния и т.д. 

Технологические показатели измеряют уровень организации мероприя-

тий, четкость и эффективность, слаженность действий его участников. Важно 

наладить обратную связь с аудиторией, чтобы понять степень воздействие про-

граммы на аудиторию.  

Экономические показатели оценивают соотношение затрат с культурно-

просветительским эффектом, привлечение дополнительных материально-

технических ресурсов. 

В разработанных проектах результаты должны быть измеримы, его  осу-

ществление должно улучить ситуацию. На этом этапе необходимо сопоставить 

результаты с блоком целей и задач.  

Завершающая стадия работы над проектом –  создание презентации, ко-

торая наглядно информирует о стадиях его выполнения и является формой от-

четности магистранта по выполненной работе. Качество выполненного проекта 

показывает степень изучения проблемы, заинтересованность студента, уровень 

сформированности компетенций. 

 
 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 
 

 



Таблица 1.2 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 

 

Семестр 
Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Автоматизи-

рованное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятель-

ности 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

Итого 

3 20 - 10 10 - - - 40 

4 - - 20 20 - - 20 60 

Итого 20 - 30 30 - - 20 100 

 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента за 3 семестр 

 

Лекции (от 0 до 20 баллов) 
№ 

п/п 

Вид деятельности студента (кол-во) Максимальное кол-

во   баллов   за  ед. 

работы 

Общее 

максимальное 

число баллов 

1. Посещение лекций (4) 5 20 

 Итого  20 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

 

Практические занятия (от 0 до 10 баллов) 
№ 

п/п 

Вид деятельности студента (кол-во) Максимальное кол-

во   баллов   за  ед. 

работы 

Общее 

максимальное 

число баллов 

1. Учебно-исследовательская работа 

по составлению плана просвети-

тельского проекта (1) 

10 10 

 Итого   10 

 

Самостоятельная работа (от 0 до 10 баллов) 
№ 

п/п 

Вид деятельности студента (кол-во) Максимальное кол-

во   баллов   за  ед. 

работы 

Общее 

максимальное 

число баллов 

1.   Написание реферата (1) 10 10 

 Итого  10 

 

Автоматизированное тестирование: не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности: не предусмотрены 

Промежуточная аттестация: не предусмотрена 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной де-

ятельности студента за 3 семестр по дисциплине  составляет 40 баллов. 

 



Программа оценивания учебной деятельности студента за 4 семестр 

 

Лекции: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

 

Практические занятия (от 0 до 20 баллов) 
№ 

п/п 

Вид деятельности студента (кол-во) Максимальное кол-

во   баллов   за  ед. 

работы 

Общее 

максимальное 

число баллов 

1. Экспертиза просветительских про-

ектов (2) 
10 20 

 Итого   20 

 

Самостоятельная работа (от 0 до 20 баллов) 
№ 

п/п 

Вид деятельности студента (кол-во) Максимальное кол-

во   баллов   за  ед. 

работы 

Общее 

максимальное 

число баллов 

1. Создание проекта просветительско-

го мероприятия (1) 
20 20 

 Итого  20 

 

Автоматизированное тестирование: не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности: не предусмотрены 

 

Промежуточная аттестация (от 0 до 20 баллов) 

Экзамен включает защиту проекта просветительского мероприятия в одном или 

нескольких видах искусства.  

При проведении промежуточной аттестации: 

0 баллов неудовлетворительно 

1-8 балла удовлетворительно 

9-14 баллов хорошо 

15-20  баллов отлично 

 

Ответ на «отлично» оценивается от 15 до 20 баллов; 

1. Актуальность обоснована в полном соответствии с темой проекта. 

2.Элементы структуры проекта представлены в полном объеме, приложения 

соответствуют его содержанию. 

3. Проблема представлена полно, ее значимость обоснована.  

4. Использованная терминология корректна.  

5.  Заявленные методы исследования (инструментарий) использованы коррект-

но 

6. Цели и задачи проекта достигнуты, адекватно представлены в выводах. 

7. Презентация  наглядно демонстрирует  результаты проекта.  

Ответ на «хорошо» оценивается от 9 до 14 баллов; 



1. Логичность обоснование актуальности и ее соответствие теме проекта не-

полное (показана только общественная или только личностная значимость те-

мы) 

2.Не все элементы структуры проекта представлены, приложения не соответ-

ствуют (по качеству или количеству) 

3. На основе изученной информации сделаны выводы и обобщения, использо-

ванные в практической части 

4. В используемой терминологии встречаются неточности 

5. Отдельные методы (инструментарий) исследования некорректно использова-

ны или нецелесообразны 

6. Цели и задачи проекта достигнуты частично. 

7. Презентация   не полно демонстрирует  результаты проекта.   

Ответ на «удовлетворительно» оценивается от 1 до 8 баллов;  

1. Актуальность не представлена в тексте. 

2. Большинство элементов структуры проекта не представлено. 

3. Постановка проблемы и обоснование ее значимости отсутствуют. 

4.  Используемая терминология недостаточна или некорректна, ссылок на изу-

ченные источники нет. 

5. Заявленные методы (инструментарий) исследования не некорректны. 

6. Представлена попытка соотнесения целей и задач с методами и результатами 

исследования. 

7. Презентация  проекта отсутствует.  

Ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 баллов. 

Проект не выполнен. 

 

Максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 4 семестр по дисциплине  составляет 60 баллов. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учеб-

ной деятельности студента за 3 и 4 семестры по дисциплине «Просветительская 

деятельность в области искусства» составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисци-

плине «Просветительская деятельность в области искусства»  

в оценку  (экзамен): 
85-100 баллов «отлично»  

76-84 баллов «хорошо»  

51-75 баллов «удовлетворительно»  

0-50 баллов «не удовлетворительно» 

 



 
 

б) лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Windows (60192252) Stаrtеr 7 

Windows (607 922 5 З) Рrоfеssional 7 RussianUpgrаdе 

Offiсе (607 9225З)РrоfеssionalPlus 2010 Russian ОLP 

Windows (62761406) 8 (SL) LegagalizationGetGenuine 

Windows (627 61406) 8.1 Professional; 

Windows (627 61406) 8. 1 Рrоfеssiоnаl; 

Оfflсе (627 61406) 2013 ProfessionalPlus; 

Оffiсе (64257428) 2013 ProiessionalPlus; 

Windows (64257422) 8.1; 

Windows (64257428) 8.1 Professional; 



Kaspersky, Endpoint Sесuritу для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 

Node 1 yеаr Educational Rеnеwаl License № лицензии 

0В0O1бO5З0091836187178 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Аудитория для практических занятий. 

В институте искусств имеются: аудио и видео аппаратура, компьютерный 

класс с выходом в Интернет, аудитория, оборудованная мультимедийным де-

монстрационным комплексом. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 – Педагогическое образование и профилю подготовки 

Развитие личности средствами искусства. 
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