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Сущность и содержание самостоятельной работы обучающихся


Самостоятельная  работа  является  неотъемлемой  частью  учебно-
познавательной  деятельности  и  способствует  получению  более  прочных  и
глубоких  знаний,  формированию  триады  «знать,  уметь,  владеть»
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих
выбранной профессии, профессиональному становлению и развитию будущих
специалистов.


Самостоятельная работа обучающихся -  это их деятельность в процессе
обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя,
под его руководством, но без его непосредственного участия.


Основными  признаками  самостоятельной  работы  обучающихся  принято
считать:


- наличие познавательной или практической задачи, проблемного 
вопроса или задачи и особого времени на их выполнение;


- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для 
правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;


- проявление сознательности, самостоятельности и активности 
обучающихся в процессе решения поставленных задач;


- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной 


познавательной и практической деятельностью обучающихся.
Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования


является  познавательная  или  практическая  задача.  Именно  наличие  задачи
обуславливает  весь  процесс  самостоятельной  работы:  предусматривает
самостоятельную деятельность обучающихся по ее решению.


В  различных  формах  учебного  процесса  самостоятельность  обучаемых
проявляется  по-разному:  от  простого  воспроизведения  до  высокого  уровня
творческой  активности.  В  самостоятельной  работе  по  иностранному  языку
используется  третий  творческий  уровень  активности,  когда  обучающийся
пытается применить знания в новой ситуации. По характеру управления - это
самостоятельная  деятельность  лишь  иногда  гибко  направляемая
преподавателем.


В самостоятельной работе обучающихся по решению практических задач
всегда  присутствуют  элементы  управления  и  самоуправления  данной
деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью
преподавателя)  работы;  текущий  контроль  и  самоконтроль  за  ходом,
промежуточными  и  конечными  результатами  работы;  корректировка  хода
работы;  устранение  замеченных  ошибок,  неточностей,  установление  и
исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.


Функциональное предназначение самостоятельной работы обучающихся в
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  умениями  и
навыками  заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,
прослушивании, конспектировании, осмыслении, запоминании, проигрывании
и  воспроизведении  определенной  информации.  Постановку  цели  и
планирование  самостоятельной  работы  обучающемуся  определяет
преподаватель.
Универсальные  компетенции  (УК),  формируемые  при  изучении  курса
иностранного языка в неязыковом ВУЗе, основаны на коммуникативных







 языковых компетенциях,  таких как  лингвистическая,  социолингвистическая,
социокультурная,  стратегическая,  дискурсивная  и  социальная  компетенции.
Они  реализуются  в  основных  видах  речевой  деятельности:  продуктивной
(говорение,  письмо)  и  репродуктивной  (чтение,  аудирование),  которые
максимально  эффективно  развиваются  при  личностно-ориентированном
подходе к обучению, основанному на самостоятельной работе обучающихся.
Самостоятельная  работа  обучающихся  по  каждому  направлению подготовки
или специальности проводится в различных формах.


Подготовка сообщения
Сообщение – это небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на


какую-либо  тему,  информация  о  каком-либо  событии.  Целью  сообщения
является  расширение  словарного  запаса,  отработка  стилистики  речи  по
изучаемой лексической или грамматической теме.


Работать  над  сообщением  рекомендуется  в  следующей
последовательности:
1. Изучить  суть  вопроса,  при  необходимости  актуализировать  лексику  и
грамматические правила;
2. Хорошо продумать и составить план сообщения на иностранном языке;
3. Продумать правильность изложенного в сообщении факта,
систематизировать аргументы в его защиту или против;
4. При изложении материала использовать новые слова и выражения,
посильные для запоминания;
5. Проговорить сообщение несколько раз для его представления,


по возможности, без текстовой опоры.
Подготовка доклада по теме


Доклад —   расширенное   устное   сообщение (10-15  мин.), на основе
совокупности ранее известной информации по определенной теме, собранной  
из разных аутентичных источников (книги, журналы, Интернет-источники, пр.) 
Цель доклада  состоит в том, чтобы представить новую информацию по
определенной теме, которая требует осмысления, логичности и ясности
изложения   на   иностранном   языке, расширяет  лексический  запас


обучающийсяа, развивает навыки чтения, письма и говорения, а также 
публичных выступлений. Доклад должен раскрыть заданную тему полно,


грамматически и стилистически  грамотно,  с  использованием
соответствующей общеязыковой или профессиональной лексики и
грамматических  структур, релевантных данной группе.


Чтобы  доклад  получился  содержательным,  лучше  использовать  несколько
источников,  включая  Интернет-ресурсы.  Необходимо  отбирать  понятный
материал, соответствующий уровню развития языковых умений.
1. Определить  структуру  доклада,  которая  должна  включать  введение,
основную часть, где раскрываются главные пункты доклада, и заключение, в
котором выступающий дает собственную оценку изложенной информации.
2. Доклад  можно  начать  с  какой-нибудь  цитаты  известного  человека.
Содержание раскрывается ясно и логично на том уровне иностранного языка,
которым  обучающийся  владеет,  используемые  сложные  предложения  не
должны  содержать  больше  одного  придаточного  предложения.  Необходимо
использовать как можно больше фактов, необходимых иллюстраций.







Оживляют речь пословицы, фразовые глаголы, фразеологические выражения.


Подготовка к тесту, контрольной работе
Контрольный  тест,  контрольная  работа  имеют  целью  текущий  или


промежуточный контроль  уровня  владения  обучающимися  изученной  лексики,
грамматических структур и правил.


Для  эффективной  подготовки  к  данным  формам  контроля  можно
использовать следующие этапы самостоятельной работы:


1. Разделите учебный материал, который необходимо повторить, на части.
2. Убедитесь, что понимаете содержание.


3. Читайте вслух, одновременно записывая материал; при этом используются
разные виды памяти: зрительная, слуховая, дикционная, моторная.


4. Проверьте себя. Пройдитесь мысленно по вопросам или пунктам.
5. Повторите  материал  непосредственно  перед  сном  (максимальная
эффективность работы долговременной памяти наблюдается с 20 до 22 часов).
Ваш мозг будет прорабатывать этот материал, пока вы спите! Повторите еще раз,
как только проснетесь.
Подготовка к дискуссии


Дискуссия – это процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы какую-
либо  тему,  информация  о  каком-либо  событии.  Готовиться  к  дискуссии
рекомендуется в следующей последовательности:
1. Изучить суть вопроса, при необходимости актуализировать лексику и 
грамматические правила;


2. Хорошо продумать и составить план высказываний на иностранном языке;
3. Продумать правильность изложенного в сообщении


факта, систематизировать аргументы в его защиту или против;
4. При изложении материала использовать новые слова и


выражения, посильные для запоминания;
5. Проговорить высказывания несколько раз для их представления,


по возможности, без текстовой опоры.


Подготовка к экзамену
Цель  проведения  зачета  или  экзамена  –  осуществить  промежуточный  или
итоговый контроль сформированности компетенций по направлению подготовки
или специальности. При этом на зачете и экзамене определяется уровень владения
языковыми  компетенциями  и  разными  видами  речевой  деятельности  (чтения,
аудирования, говорения, письма).
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Общие положения


Представление  государственной  экзаменационной  комиссии  творческо-


исполнительской работы и защита реферата осуществляются в виде презентаций.


Представлению  творческо-исполнительской  работы  и защите  реферата


предшествует  самостоятельная  работа,  которая  включает  в  себя:  подготовку


реферата, работу с литературными источниками, разработку сценария и постановку


культурно-досуговой программы,  съемку материала,  оформление текста  реферата,


подготовку презентаций.


Оформление презентации


Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки,


фотографии,  анимация,  звук.  Для  подготовки  презентации  рекомендуется


использовать программу Microsoft PowerPoint.


Последовательность подготовки презентации:


четко сформулировать цель презентации;


отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую


цепочку представления;


определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их;


определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в


соответствии с логикой, целью и спецификой материала;


подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их


расположение, цвет и размер);


проверить визуальное восприятие презентации.


Практические советы по подготовке презентации:


следует готовить отдельно печатный текст, слайды, раздаточный материал;


слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум


текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и


просто;


текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна


включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;







рекомендуемое число слайдов: 17 - 22;


обязательная  информация  для  презентации:  тема,  фамилия  и  инициалы


выступающего,  план  сообщения;  краткие  выводы  из  всего  сказанного,  список


использованных источников;


раздаточный  материал  должен  обеспечивать  ту  же  глубину  и  охват,  что  и


живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем


с исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал


остается постоянным осязаемым напоминанием;


раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;


раздаточный  материал  должен  отличаться  от  слайдов,  должен  быть  более


информативным.


Оформление текста сценария культурно-досуговой программы и текста
реферата


Оптимальный  объем  текста  сценария  культурно-досуговой  программы  и


текста реферата – 50 - 70 страниц.


Текст набирается в программе Microsoft Word:


бумага - формат A4;


поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, сверху и снизу - 2 см;


размер шрифта - 14 кегль;


междустрочный интервал - полуторный;


абзацный отступ (отступ первой строки) - 1,25 см;


нумерация  страниц  -  сквозная  (подряд  от  титульного  листа  до  последнего


листа, на титульном листе номер страницы не ставится);


ссылки  на  источники  указываются  в  постраничных  сносках  (сноски


набираются  без  абзацного  отступа,  размер  шрифта  -  12  кегль,  междустрочный


интервал - одинарный).


Составитель: А.А.Жаркова, доктор педагогических наук, профессор
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1. Общие положения


Освоение  обучающимся  дисциплины  предполагает  изучение  материалов


дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные


занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает


разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.


Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных


целей необходимо внимательно ознакомиться  c рабочей программой дисциплины.


Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на


предлагаемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта


информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.


2.Самостоятельная работа обучающихся


Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы


как:  подготовка  к  выполнению  кейс-задачи,  конспектирование  изучаемой


литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка


к практическому занятию, подготовка к сдаче зачета.


3. Подготовка к выполнению кейс-задачи


Кейс-метод обучения — это метод активного обучения на основе реальных


ситуаций.  Преимуществом  кейсов  является  возможность  оптимально  сочетать


теорию  и  практику,  что  представляется  достаточно  важным  при  подготовке


специалиста.


При  выполнении  кейс-задачи  обучающемуся необходимо  выбрать  одну  из


специальных  дисциплин  профессиональной  подготовки.  Проанализировать


структуру  курса,  смысловое  наполнение,  соотношение  теоретического


и практического  знания.  Отдельные  позиции  кейс-задачи  должны  быть  связаны


общей дидактической задачей и соответствовать целям преподавания специальной


дисциплины. Выполненное задание защищается публично на аудиторном занятии.







4. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой
литературы по изучаемой теме


Конспектирование  изучаемой литературы включает  в  себя  предварительное


прочтение  и  запись  основных  принципиальных  положение  изучаемых  текстов,


цитирование наиболее значимых мыслей автора.


Аналитический  обзор  новой  литературы  связан  с  анализом  журнальных


статей,  которые  непосредственно  касаются  изучаемой  темы,  но  не  были


представлены  в  основной  и  дополнительной  литературе  по  причине  их


непосредственной  публикации.  Такой  обзор  позволяет  обучающемуся  проявить


самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно


отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как


в устной форме, так и в письменной форме.


5. Подготовка к практическому занятию


При  подготовке  к  практическому  занятию и  работе  во  время  проведения


практического  занятия  следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:


на процесс предварительной подготовки, на работу во время практического занятия,


обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.


Предварительная  подготовка  к  практическому  занятию заключается


в изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы


время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач


практического занятия.


Работа  во  время  проведения  практического  занятия включает  несколько


моментов:


консультирование  обучающихся  преподавателем  и  вспомогательным


персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для


самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление


с правилами техники безопасности;


самостоятельное выполнение заданий.







Обработка,  обобщение полученных  результатов  проводится  обучающимися


самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени


сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.


Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма


отчетности может быть письменная или устная.


6. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ


При выполнении самостоятельной работы обучающемуся необходимо изучить


соответствующую  тему  дисциплины,  рекомендуемую  учебную  основную


и дополнительную литературу.


Одно из главных требований, предъявляемых к выполнению самостоятельной


работы,  -  творческий  подход,  умение  выработать  и  представить  собственный


образовательный  проект,  найти  оригинальное  решение  предъявления  знаний


специальных дисциплин в педагогическом процессе.


Требования к оформлению самостоятельной работы:


на  титульном  листе  должны  быть  указаны  фамилия,  имя,  отчество  (при


наличии), курс;


текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал


полуторный;


страницы пронумерованы, оставлены поля для замечаний рецензента;


цитаты,  формулы  и  цифровые  данные  сопровождаются  постраничными


сносками с указанием источника.


Задания,  в  которых  дословно  излагаются  материалы  учебников,  статей


или копируются письменные работы иных лиц, оцениваются неудовлетворительно.


При  написании  самостоятельной  работы  обучающийся  должен  опираться


на источники и специальную литературу (не менее 3 – 4 исследовательских работ).


Обязательной частью самостоятельной работы должен быть самостоятельный


анализ источников. Объем самостоятельной работы должен быть не менее 20 тыс.


знаков.







7. Подготовка к сдаче зачета


К  сдаче  зачета  необходимо  готовиться  целенаправленно,  регулярно,


систематически и с первых дней изучения дисциплины. Попытки освоить учебную


дисциплину  накануне  зачета,  как  правило,  приносят  не  слишком


удовлетворительные результаты.


При  подготовке  к  сдаче  зачета  следует  обратить  внимание  на  выполнение


практических заданий на основе теоретического материала.


Составитель: А.А.Жаркова, доктор педагогических наук, профессор
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Примерные темы эссе (докладов, сообщений)


1. Традиционная  народная  культура  важнейший  фактор


мотивационного развития личности


2. Концептуальные  подходы  к  творческой  деятельности  в


мотивационном развитии личности


3. Концептуальный подход к мотивационному развитию личности в


учреждениях культуры Москвы


4. Концептуальный подход к мотивационному развитию личности в


учреждениях культуры Московской области


Методика подготовки сообщения


Сообщение  –  небольшой  доклад  (продолжительностью 3-5  мин.)  на


какую-либо тему, информация о каком-либо событии.


Работать  над  сообщением  рекомендуется  в  следующей


последовательности:


• изучить суть вопроса;


•хорошо продумать и составить план сообщения;


• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта,


систематизировать аргументы в его защиту или против.


Методика подготовки доклада


Доклад —  расширенное  устное  сообщение  (10-15  мин.),  на  основе


совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и опытно-


экспериментальных работ, имеющих большое значение для теории науки и


практического  применения,  представляет  собой  обобщённое  изложение


результатов  проведённых  исследований,  экспериментов  и  разработок,


известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний.







Работать  над  докладом  рекомендуется  в  следующей


последовательности:


•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;


• критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу,


подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех


или иных положений;


• хорошо продумать и составить подробный план доклада;


•  сопоставить  рассматриваемые  в  изученных  работах  положения,  факты,


выделить  в  них  общее  и  особенное,  обобщить  изученный  материал  в


соответствии с намеченным планом доклада;


• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного


положения,  систематизировать  аргументы  в  его  защиту  или  против


неправильных суждений;


•  сделать  необходимые  ссылки  на  использованную  в  докладе  психолого-


педагогическую литературу, другие источники;


•  подготовить  необходимые  к  работе  иллюстрации,  умело  использовать


личные наблюдения, педагогический опыт и эксперименты.


Методика подготовки эссе


Эссе –  это  самостоятельная  письменная  работа  на  тему,


предложенную  преподавателем  соответствующей  дисциплины  или


самостоятельно  избранная  ассистентом-стажером  по  проблематике


читаемого курса. 


Эссе  может  быть  выполнено  в  форме  анализа  отечественной  или


зарубежной  литературы  по  какой-либо  проблеме  или  аналитического


обзора периодической печати по тому или иному вопросу. В эссе может


быть также реализован сравнительно-аналитический подход к освещению







социально -  психологических феноменов в современной отечественной и


зарубежной литературе. 


В  эссе  может  быть  реализована  попытка  самостоятельного


осмысления  того  или  иного  аспекта  практического  применения


педагогических знаний.


По своей структуре эссе содержит следующие разделы:


1. титульный лист;


2. содержание, или краткий план, выполняемой работы; 


3. введение; 


4. основную часть;


5. заключение;


6. список использованной литературы (библиография).


Требования к оформлению и содержанию эссе


Эссе должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS


Word),  общим  объемом  до  12  страниц.  Страницы  эссе  должны  иметь


сквозную  нумерацию.  Первой  страницей  является  титульный  лист,  на


котором номер страницы не проставляется.


Введение 


Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы,


ее  актуальность  и/или  практическую  значимость.  Важно  учесть,  что


заявленная тема должна быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию,


иначе говоря,  не должно быть рассогласования в названии и содержании


работы. 


Основная часть







 Основная  часть  предполагает  последовательное,  логичное  и


доказательное  раскрытие  заявленной  темы  эссе  с  ссылками  на


использованную  и  доступную  литературу,  в  том  числе  электронные


источники  информации.  Каждый  из  используемых  и  цитируемых


литературных источников должен иметь соответствующую ссылку.


Самостоятельная работа


1. Подготовить обзор научных статей Жарковой А.А., Жарковой Л.С. по


вопросам социокультурного развития личности.


2. Терминологический  диктант  «Мотивационное  развитие  личности  в


социокультурном измерении»


3. Представить план-конспекты:


-  монографии Жарковой Л.С. «Мотивационное развитие личности в


социокультурном измерении» - М.: МГИК, 2015;


-  монографии  Жарковой  А.А.  «Развитие  личности  в  условиях


социально-культурной  деятельности  на  основе  парадигмального


подхода: теоретические аспекты» - М.: МГУКИ, 2010.


4. Составить конспект глав учебника Жаркова А.Д. «Теория и технология


культурно-досуговая деятельность» - М., МГИК, 2018.


5. Подготовить  план  исследовательской  беседы на  тему «Современные


педагогические парадигмы развития личности в условиях социально-


культурной деятельности».


6. Подготовить анкету на тему «Сущностные характеристики личности».







Рекомендуемая литература


Основная литература


1. Жарков А.Д.  Теория,  методика и  организация  социально-культурной


деятельности. Учебник. – М., МГУКИ, 2012.


2. Жаркова  Л.С.  Организация  деятельности  учреждений  культуры.


Учебник. – М., МГУКИ, 2010.


Дополнительная литература


1. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ: Учебник. –


М.: МГУКИ, 2009.


2. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности:


Учебник. – М.: МГИК, 2018.


3. Жаркова А.А.  «Развитие личности в условиях социально-культурной


деятельности  на  основе  парадигмального  подхода:  теоретические


аспекты» - М.: МГУКИ, 2010.


4. Жаркова  Л.С.  Мотивационное  развитие  личности  всоциально-


культурном измерении: Монография. – М.: МГИК, 2015.


5. Жаркова  Л.С.  Методика  организации  работы  библиотеки  в  сфере


социально-культурной деятельности: Научно-практическое пособие. –


М.: Литера, 2009. – 111с.


6. Инновационные  технологии  обучения  культурно-досуговой


деятельности: Сборник научных статей. – М.: МГУКИ, 2019.


Автор: Жаркова А.А., доктор педагогических наук, профессор





		Дополнительная литература
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Самостоятельная  работа  по  дисциплине  является  важнейшей  частью
образовательного  процесса,  служит  средством  подготовки  будущих
магистров  к  профессиональной  деятельности,  приобретения  навыков  и
компетенций, соответствующих ФГОС ВО.  


Все  виды  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине
определены соответствующей рабочей программой дисциплины.


Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков
самоконтроля  освоения  компетенций,  которыми  должен  овладеть
обучающийся.


Целью  самостоятельной  работы ассистентов-стажеров  является
овладение  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и
навыками деятельности по профилю, опытом соответствующей практической
деятельности.  Самостоятельная  работа  ассистентов-стажеров  способствует
развитию  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,
творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального
уровня.


Задачами самостоятельной работы являются: 


 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений ассистентов-стажеров;


 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование  умений  использовать  нормативную,  правовую,


справочную документацию и специальную литературу; 
 развитие  познавательных  способностей  и  активности


ассистентов-стажеров:  творческой  инициативы,  самостоятельности,
ответственности и организованности; 


 формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 


  развитие исследовательских умений;
   использование  материала,  собранного  и  полученного  в  ходе


самостоятельных занятий  как способ эффективной подготовки к написанию
выпускной квалификационной работы.


Обязательная  самостоятельная  работа обеспечивает  подготовку
ассистента-стажера  к  текущим  аудиторным  занятиям.  Результаты  этой
подготовки  проявляются  в  активности  ассистента-стажера  на  занятиях  и
качественном уровне представленных докладов, выполненных контрольных







работ,  тестовых  заданий  и  других  форм  текущего  контроля.  Баллы,
полученные  ассистентом-стажером  по  результатам  аудиторной  работы,
формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости ассистента-стажера
по дисциплине.


Контролируемая самостоятельная работа  направлена на углубление и
закрепление знаний ассистантом-стажером, развитие аналитических навыков
по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом
таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных
часов  с  преподавателем.  Баллы,  полученные  по  этим  видам  работы,
формируют  оценку  по  контролируемой  самостоятельной  работе  и
учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.







Рекомендации к самостоятельной работе


Магистрант должен самостоятельно изучать тематическую литературу,


анализировать  прочитанную  информацию,  целенаправленно


систематизировать  и  подчинять  конкретным  задачам  теоретический


материал,  направленный  на  профессиональное  обучение  будущего


специалиста культурно-досуговой деятельности. 


Опираясь на содержание лекционного курса, семинарских занятий, а так же


рекомендованную литературу  (основную и дополнительную),  указанную в


программе, магистрант должен уметь: 


- четко формировать ответ на поставленный вопрос;


- апеллировать тезисами из литературных и учебных источников;


- делать  ссылки  на  научные  исследования  специалистов  социально-


культурной и культурно-досуговой деятельности.


Темы рефератов для промежуточного контроля.


1. Цель и задачи Научной школы.


2. Основные формы деятельности Научной школы.


3. Объект и предмет исследования Научной школы КДД.


4. Проблемы исследования научных школ.


5. Профессиональное мастерство ученого – педагога КДД.







        Требования к оформлению и содержанию реферата по дисциплине


«Научные школы культурно – досуговой деятельности»


Реферат - это самостоятельно написанная работа на  тему предложенную 
педагогом или самостоятельно избранная ассистентом-стажером по 
проблематике читаемого курса


Реферат должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS 
Word), общим объемом до 10 страниц. Страницы реферата должны иметь 
сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на 
котором номер страницы не проставляется.


Введение 


Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее 
актуальность и/или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная 
тема должна быть адекватна раскрываемому в реферате содержанию, иначе 
говоря, не должно быть рассогласования в названии и содержании работы. 


Основная часть


 Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное 
раскрытие заявленной темы реферата с ссылками на использованную и 
доступную литературу, в том числе электронные источники информации. 
Каждый из используемых и цитируемых литературных источников должен 
иметь соответствующую ссылку.


Примеры ссылок


 Цитата – должна быть дословной, заключается в кавычки, рядом в скобках 
указывается фамилия автора, год издания, соответствующая страница. 


Например: (А.Д.Жарков, 2018, С. 12).


  Если источник из Интернета: 


GartnerP.GlobalisierungalsEpochenbruch? / 
htpp://opentheory.ru/gk-sachsen-3/text.phtml. 


Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. Например: [5, с. 
25] или [3; 10; 15]. Первая цифра означает номер источника в списке 
использованной литературы, вторая – страницу, на которой изложена мысль, 







которую Вы используете. Через точку с запятой разделяются несколько 
источников. 


Культура оформления письменной работы, и в частности реферат 
обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и общего 
заключения. 


Заключение 


Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются достигнутые 
цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме и перспективные направления возможных исследований по данной 
тематике.


Литература 


Должны быть обозначены несколько литературных источников, среди 
которых может быть представлен только один учебник, поскольку реферат 
предполагает умение работать с научными источниками, к которым 
относятся монографии, научные сборники, статьи в периодических изданиях.


                    


Подготовка к семинару - диспуту


Семинар  -  диспут  -  это  обсуждение  какого  либо  спорного  вопроса,


проблемы.


Семинар  -  диспут  предполагает  выработку  и  активное  продвижение


своей  точки  зрения  по  изучаемой  проблеме,  умение  выслушать


альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе изложения и


учета всех точек зрения прийти к объективному результату.


Основные шаги при подготовке  к  семинару –  диспуту:  выбор темы,


которая определяется целями обучения и содержанием учебного материала.


При  этом  на  обсуждение  обучающихся  выносятся  темы,  имеющие


проблемный  характер,  содержащие  в  себе  противоречивые  точки  зрения,


дилеммы,  задевающие  привычные  установки  обучающихся.  Тема


разбивается  на  отдельные  вопросы,  которые  сообщаются  обучающимся.


Указывается  литература,  справочные  материалы,  необходимые  для


подготовки к дискуссии.







Проведение семинара - диспута:


формулирование проблемы и целей;


создание  мотивации  к  обсуждению  -  определение  значимости


проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;


установление регламента выступления и его основных этапов;


совместная выработка правил выступления;


выяснение однозначности понимания темы, используемых  терминов,


понятий.


Приемы введения:


предъявление проблемной производственной ситуации;


демонстрация видеосюжета;


демонстрация материалов (статей, документов);


ролевое проигрывание проблемной ситуации;


анализ  противоречивых  высказываний  -  столкновение


противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;


постановка проблемных вопросов;


альтернативный  выбор  (участникам  предлагается  выбрать  одну  из


нескольких точек зрения или способов решения проблемы).


Контрольные вопросы семинарских занятий.







Тема  1.  Теория  социально  –  культурной  деятельности  в  контексте


методологии науки.


Вопросы.


1. Определение науки как специализированной области деятельности.


2. Какие черты характеризуют социально – культурную деятельность как


научную дисциплину.


3. Назовите основные различия между практикой социально – культурной


деятельности и ее теорией.


4. Назовите ведущую научную концепцию А.Д. Жаркова.


Тема  2.  Теория  социально  –  культурной  деятельности  и  ее  место  в


системе знаний.


Вопросы.


1. Определение социально – культурной деятельности.


2. Охарактеризуйте  педагогический  статус  теории  социально  –


культурной деятельности.


3. Охарактеризуйте  организационную  основу  специализированных


педагогических исследований функционирования теории  социально –


культурной деятельности.


Тема 3. Понятийно – категориальный аппарат социально – культурной


деятельности.


Вопросы.


1. Охарактеризуйте  основные  категории  «социальное»,  «культурное»  и


специфику понятия «социально – культурное».


2. Категория  «деятельность»  и  ее  применение  в  теории  и  практике


социально  –  культурной  деятельности  и  культурно  –  досуговой


деятельности.


3. Личность как объект социально – культурной деятельности.







Тема  4.  Объект  и  предмет  научного  исследования  социально  –


культурной деятельности.


Вопросы.


1. Предметная область теории социально – культурной деятельности.


2. Подход выделения предмета исследования.


3. Что является объектом научного исследования.


4. Определение цели научного исследования.


5. Какие типы задач можно выделить в научном исследовании.


Тема  5.  Современные  тенденции  в  теории  социально  –  культурной


деятельности.


Вопросы.


1. Научная  концепция  социально  –  культурной  деятельности  А.Д.


Жаркова.


2. В чем сущность педагогического подхода к социально – культурной


деятельности А.Д. Жаркова.


3. Какие  тенденции  сегодня  определяют  развитие  теории  социально  –


культурной деятельности.


4. Каковы перспективы развития социально – культурной деятельности в


России.


Тема  6.  Научная  школа  культурно  –  досуговой  деятельности  А.Д.


Жаркова.


Вопросы.


1. Теоретико  –  методические  основы  культурно  –  досуговой


деятельности.


2. Теория и технология культурно – досуговой деятельности.


3. Теория, методика и организация социально – культурной деятельности.


4. Анализ  научных  трудов  А.Д.  Жаркова:  «Теорико  –  методические


основы  культурно  –  досуговой  деятельности»:  монография,  2012;







«Теория и технология культурно – досуговой деятельности»: учебник,


2007;  «Теория,  методика  и  организация  социально  –  культурной


деятельности»: учебник, 2012.


Тема  7.  Научная  школа  культурно  –  досуговой  деятельности  Л.С.


Жарковой.


Вопросы.


1. Организация деятельности учреждений культуры.


2. Мотивация развития личности в социо – культурном измерении.


3. Методика  организации  работы  библиотеки  в  сфере  социально  –


культурной деятельности.


4. Анализ  научных  трудов  Л.С.  Жарковой:  «Организация  деятельности


учреждений  культуры»:  учебник,  2010;  «Мотивационное  развитие


личности  в  социально  –  культурном измерении»:  монография,  2015;


«Методика  организации  работы  библиотеки  в  сфере  социально  –


культурной деятельности»: научное пособие, 2009.


Тема  8.  Научная  школа  культурно  –  досуговой  деятельности  А.А.


Жарковой.


Вопросы.


1. Развитие личности в условиях социально – культурной деятельности


(парадигмальный подход).


2. Технологии организации праздничных программ.


3. Игра – родовой творческий метод культурно – досуговой деятельности.


4. Анализ научных трудов: «Развитие личности в условиях социально –


культурной  деятельности  на  основе  парадигмального  подхода:


теоретические аспекты»: монография, 2010; «Технологии организации


праздничных  программ»:  учебное  пособие,  2014;  «Игра  как


выразительное средство культурно – досуговой деятельности: учебное


пособие, 2016.







Вопросы к зачету


1. Формы и метода организации научной подготовки.


2. Концепция исследования Научной школы.


3. Достижения Научной школы.


4. Основные результаты деятельности научных школ.


5. Педагогическая  инноватика:  модель  проектирования  и  реализации


ключевых межпредметных и предметных компетенций в образовании.


6. Инновационные понятия введенные научной школой.


7. Миссия ученика.


8. Научные труды научной школы культурно – досуговой деятельности.


9. Специфические особенности методического обеспечения культурно –


досуговой деятельности.


10. Количественный  и  качественный  анализ  содержания  деятельности


учреждений культуры.


11. Виды методических материалов и их характеристика.


12. Виды опыта культурно – досуговой деятельности и их сущность.


13. Основные этапы анализа,  обобщения и распространения передового


опыта.


14. Система и формы повышения квалификации специалистов культуры.


15. Цель  и  задачи  методического  обеспечения  культурно  –  досуговой


деятельности.


16. Научно  –  методическая  и  научно  –  практическая  конференция  –


отличие и сходство.


17. Особенности и специфика учебного процесса в системе повышения


квалификации.


18. Методика подготовки научно – методических конференций.


19. Понятие  «информация»  и  ее  значение  в  современной  культурно  –


досуговой деятельности.


20. Структура отраслевой системы информации по культуре и искусству.


21. Понятие «методика культурно – досуговой деятельности».







22. Задачи системы повышения квалификации работников культуры.


   Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы магистров


Формой  текущего  контроля  самостоятельной  работы  по  курсу  «Научные


школы  культурно  –  досуговой  деятельности»  является  оценка  работы


магистрантов на семинарских занятиях.


Требования к зачету


Ассистент-стажер должен:


-   продемонстрировать  знания  и  умения,  соответствующие  современному


уровню  методологии  социально  –  культурной  деятельности  и  технологии


культурно – досуговой деятельности; 


- владеть понятийным аппаратом; 


-  уметь  разбираться  в  современных  информационных  источниках;  знать


научную  школу  А.Д.  Жаркова,  Л.С.  Жарковой,  А.А.  Жарковой  как


фундамент академических знаний кафедры.







Учебно-методологическое и информационное обеспечение


Основная литература:


1. Жарков А.Д.  Теория,  методика и  организация  социально-культурной


деятельности: учебник. – М.: МГУКИ, 2012.


2. Жарков  А.Д.  Теоретико  -   методологические  основы  культурно  –


досуговой деятельности. Монография. – М.: МГУКИ, 2012.


3. Жаркова  А.А.  Технологии  организации  праздничных  программ.


Учебное пособие – М.: МГУКИ, 2014.


4. Жаркова  А.А.  Технологии  организации  праздников  по  месту


жительства: учебное пособие – М.: МГИК, 2016.


5. Жаркова А.А. Игра как выразительное средство культурно – досуговой


деятельности: учебное пособие – М.: МГИК, 2016.


6. Жаркова  Л.С.  Мотивационное  развитие  личности  в  социально  –


культурном измерении: Монография. – М.: МГИК, 2015.


Дополнительная литература:


1. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности:


учебник. – М.: МГУКИ, 2007.


2. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ: учебник. –


М.: МГУКИ, 2009. 


3. Жаркова А.А. Развитие личности в условиях социально – культурной 


деятельности на основе парадигмального подхода: теоретические 


аспекты: Монография.  – М.: МГУКИ, 2010.


4. Жаркова Л.С. Методика организации работы библиотеки в сфере 


социально – культурной деятельности: научно – практическое пособие. 


– М. Литера, 2009.


5. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры: 


учебник. – М.: МГУКИ, 2010.


6. Социально – культурная деятельность в регионах России: Московский


форум культуры «Культура как  стратегический ресурс России в  XXI







веке: Региональная культурная политика»/Научн. ред.  А.Д. Жарков. –


М., МГУКИ, 2014.


Автор: А.Д.Жарков доктор педагогических наук, профессор
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Сущность и содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная  работа  является  неотъемлемой  частью  учебно-


познавательной деятельности и  способствует  получению более  прочных и
глубоких  знаний,  формированию  триады  «знать,  уметь,  владеть»
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих
выбранной  профессии,  профессиональному  становлению  и  развитию
будущих специалистов.


Самостоятельная  работа  студентов  -  это  их  деятельность  в  процессе
обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя,
под его руководством, но без его непосредственного участия.


Основными  признаками  самостоятельной  работы  студентов  принято
считать:


- наличие познавательной или практической задачи, проблемного 
вопроса или задачи и особого времени на их выполнение;


- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для 
правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;


- проявление сознательности, самостоятельности и активности 
студентов в процессе решения поставленных задач;


- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления


самостоятельной познавательной и практической деятельностью 
студентов.


Ядром  самостоятельной  работы,  исходным  моментом  ее
конструирования является познавательная или практическая задача. Именно
наличие  задачи  обуславливает  весь  процесс  самостоятельной  работы:
предусматривает самостоятельную деятельность студентов по ее решению.


В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых
проявляется по-разному: от простого воспроизведения до высокого уровня
творческой активности.  В самостоятельной работе по иностранному языку
используется третий творческий уровень активности, когда студент пытается
применить  знания  в  новой  ситуации.  По  характеру  управления  -  это
самостоятельная  деятельность  лишь  иногда  гибко  направляемая
преподавателем.


В самостоятельной работе студентов по решению практических задач
всегда  присутствуют  элементы  управления  и  самоуправления  данной
деятельностью:  целеполагание;  планирование  (самостоятельно  или  с
помощью  преподавателя)  работы;  текущий  контроль  и  самоконтроль  за
ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка
хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и
исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.


Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  умениями  и
навыками  заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,
прослушивании,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании,
проигрывании  и  воспроизведении  определенной  информации.  Постановку







цели  и  планирование  самостоятельной  работы  студенту  определяет
преподаватель.
Универсальные  компетенции  (УК),  формируемые  при  изучении  курса
иностранного  языка  в  неязыковом  ВУЗе,  основаны  на  коммуникативных
языковых компетенциях, таких как лингвистическая, социолингвистическая,
социокультурная, стратегическая, дискурсивная и социальная компетенции.
Они  реализуются  в  основных  видах  речевой  деятельности:  продуктивной
(говорение,  письмо)  и  репродуктивной  (чтение,  аудирование),  которые
максимально  эффективно  развиваются  при  личностно-ориентированном
подходе  к  обучению,  основанному  на  самостоятельной  работе  студентов.
Самостоятельная работа студентов по каждому направлению подготовки или
специальности проводится в различных формах.


Подготовка сообщения
Сообщение – это небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на


какую-либо  тему,  информация  о  каком-либо  событии.  Целью  сообщения
является  расширение  словарного  запаса,  отработка  стилистики  речи  по
изучаемой лексической или грамматической теме.


Работать  над  сообщением  рекомендуется  в  следующей
последовательности:
1. Изучить суть вопроса, при необходимости актуализировать лексику 
и грамматические правила;


2. Хорошо продумать и составить план сообщения на иностранном языке;
3. Продумать правильность изложенного в сообщении


факта, систематизировать аргументы в его защиту или против;
4. При изложении материала использовать новые слова и


выражения, посильные для запоминания;
5. Проговорить сообщение несколько раз для его


представления, по возможности, без текстовой опоры.


Подготовка доклада по теме
Доклад —   расширенное   устное   сообщение (10-15  мин.), на


основе совокупности ранее известной информации по 
определенной теме, собранной  из разных аутентичных источников (книги, 
журналы, Интернет-источники, пр.) Цель доклада  состоит в том,


чтобы представить новую информацию по определенной
теме, которая требует осмысления, логичности и
ясности изложения  на   иностранном  языке,  расширяет   


лексический  запас студента, развивает навыки чтения, письма и говорения, 
а также публичных выступлений. Доклад должен раскрыть заданную


тему полно, грамматически и стилистически  грамотно,  с  
использованием соответствующей общеязыковой илипрофессиональной


лексики и грамматических  структур, релевантных данной
группе.


Чтобы  доклад  получился  содержательным,  лучше  использовать







несколько  источников,  включая  Интернет-ресурсы.  Необходимо  отбирать
понятный материал, соответствующий уровню развития языковых умений.
1. Определить структуру доклада, которая должна включать введение,
основную часть, где раскрываются главные пункты доклада, и заключение, в
котором выступающий дает собственную оценку изложенной информации.
2. Доклад можно начать с какой-нибудь цитаты известного человека.
Содержание раскрывается ясно и логично на том уровне иностранного языка,
которым студент владеет, используемые сложные предложения не должны
содержать  больше  одного  придаточного  предложения.  Необходимо
использовать как можно больше фактов, необходимых иллюстраций.


Оживляют речь пословицы, фразовые глаголы, фразеологические выражения.


Подготовка к тесту, контрольной работе
Контрольный  тест,  контрольная  работа  имеют  целью  текущий  или


промежуточный контроль уровня владения студентами изученной лексики,
грамматических структур и правил.


Для  эффективной  подготовки  к  данным  формам  контроля  можно
использовать следующие этапы самостоятельной работы:


1. Разделите учебный материал, который необходимо повторить, на части.
2. Убедитесь, что понимаете содержание.


3. Читайте вслух, одновременно записывая материал; при этом 
используются разные виды памяти: зрительная, слуховая, дикционная, 
моторная.


4. Проверьте себя. Пройдитесь мысленно по вопросам или пунктам.
5. Повторите  материал  непосредственно  перед  сном  (максимальная
эффективность  работы  долговременной  памяти  наблюдается  с  20  до  22
часов).  Ваш  мозг  будет  прорабатывать  этот  материал,  пока  вы  спите!
Повторите еще раз, как только проснетесь.


Подготовка к дискуссии
Дискуссия  –  это  процесс  обсуждения  спорного  вопроса,  проблемы


какую-  либо  тему,  информация  о  каком-либо  событии.  Готовиться  к
дискуссии рекомендуется в следующей последовательности:
1. Изучить суть вопроса, при необходимости актуализировать лексику 
и грамматические правила;


2. Хорошо продумать и составить план высказываний на иностранном языке;
3. Продумать правильность изложенного в сообщении


факта, систематизировать аргументы в его защиту или против;
4. При изложении материала использовать новые слова и


выражения, посильные для запоминания;
5. Проговорить высказывания несколько раз для их


представления, по возможности, без текстовой опоры.







Подготовка к экзамену
Цель проведения  зачета  или экзамена  –  осуществить  промежуточный или
итоговый  контроль  сформированности  компетенций  по  направлению
подготовки или специальности. При этом на зачете и экзамене определяется
уровень  владения  языковыми  компетенциями  и  разными  видами  речевой
деятельности (чтения, аудирования, говорения, письма).





		Подготовка сообщения

		Подготовка доклада по теме

		Подготовка к тесту, контрольной работе

		Подготовка к дискуссии

		Подготовка к экзамену





pdf/МР Организация деятельности учр. культуры.pdf


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»


ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
Московского государственного
института культуры
от _______ 2023 года
протокол №


УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора


Московского государственного
института культуры
от ______ 2023 года


№ 


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ


ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ


Специальность высшего образования
52.09.05 Искусство театральной режиссуры


Вид образовательной программы
Искусство театральной режиссуры на эстраде


Квалификация
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.


Режиссер эстрады


Форма обучения очная


Химки, 2023 г. 







1. Общие положения


Основная  доля  самостоятельной  работы  обучающихся  приходится  на


подготовку  к  практическим  занятиям,  тематика  которых  полностью  охватывает


содержание дисциплины.


Самостоятельная  работа  обучающихся  по  подготовке  к  практическим


занятиям по дисциплине предполагает умение работать с первичной информацией и


выполнение  определенных  заданий,  которые  помогут  наиболее  полно  раскрыть


тему, обсуждаемую на практических занятиях.


Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  в  себя  такие  формы  как:


подготовка  к  лекции,  конспектирование  изучаемой  литературы  и  аналитический


обзор новой литературы по изучаемой теме.


2. Подготовка к лекции


С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к


лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,


а именно:


знакомит с новым учебным материалом;


разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;


систематизирует учебный материал;


ориентирует в учебном процессе.


С этой целью обучающемуся:


необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции;


ознакомиться  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям


с темой прочитанной лекции;


внести  дополнения к  полученным ранее  знаниям по теме  лекции на  полях


лекционной тетради;


записать возможные вопросы, которые можно задать лектору по материалу


изученной лекции;


постараться уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;







узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации


лектора)  и  записать  информацию,  которой  обучающийся  владеет  по  данному


вопросу.


3. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой


литературы по изучаемой теме


Конспектирование  изучаемой литературы включает  в  себя  предварительное


прочтение  и  запись  основных  принципиальных  положение  изучаемых  текстов,


цитирование наиболее значимых мыслей автора.


Аналитический  обзор  новой  литературы  связан  с  анализом  журнальных


статей,  которые  непосредственно  касаются  изучаемой  темы,  но  не  были


представлены  в  основной  и  дополнительной  литературе  по  причине  их


непосредственной  публикации.  Такой  обзор  позволяет  обучающемуся  проявить


самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно


отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в


устной форме, так и в письменной форме.


Текущий ̆ контроль осуществляется в ходе проведения практических занятии ̆


по  следующим  критериям:  посещаемость  практических  занятии ̆,  наличие


конспектов изучаемой литературы, выступления на практических занятиях.


Разработчик  методических  рекомендаций:  А.Д.  Жарков -  доктор  педагогических
наук, профессор 
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План индивидуальных занятий


1. Становление  и  развитие  педагогической  работы  как  средства  процесса  развития


научного знания, современное состояние данной предметной области.


2. Общая методология научного творчества.


3. Структура работы и функции ее элементов. Этапы подготовки.


4. Деятельность  ассистента-стажера,  по  работе  над  рефератом,  участие  в  научно-


практических конференциях, самообразование.


5. Планирование, организация и проведение работ по подготовке реферата.


Руководитель практики от кафедры:


- согласовывает программу практики и календарные сроки ее проведения;


-  проводит  необходимые  организационные  встречи  по  выполнению


программы  практики:  проводит  установочное  собрание,  на  которой  сообщает  о


сроках практики, ее целях и задачах,  знакомит с программой практики, формами


отчетной документации; 


- организует заключительное собрание, на котором подводит итоги практики,


делает качественный анализ ее результативности;


-  определяет  план-график  проведения  практики,  режим работы  ассистента-


стажера, осуществляет систематический текущий контроль хода практики; 


-  оказывает  помощь,  связанным с  прохождением практики и  оформлением


отчетной документации;


- вносит предложения по совершенствованию практики, выступает с отчетом


о практике на заседании кафедры.


Отчетность по практике 


За период прохождения практики ассистент-стажер готовит и представляет на


кафедру  следующие  отчетные  документы,  заверенные  подписью  руководителя


практики:


 отзыв руководителя практики о работе ассистент-стажер. 


 отчет о работе в период практики;


 дневник практики;







В отчете практике должно быть отражено следующее:


1. Виды работ, выполненные ассистент-стажером в период практики. 


2.  Перечень  и  тематика  посещенных  лекций  и  практических  занятий


преподавателей кафедры.


3. Тематика и краткий анализ учебных занятий, самостоятельно проведенных


ассистентом-стажером в ходе практики.


5.  Личностно-профессиональные  изменения,  произошедшие  за  время


практики.


6. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики. 


7. Трудности, возникшие в ходе практики.


8. Оценка собственных перспектив профессионального развития. 


9. Какие профессиональные компетенции приобрел ассистент-стажер в ходе


прохождения практики. 


СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ


Способ проведения практики: стационарная.


Формы проведения практики:


освоение  на  практических  занятиях  и  самостоятельно  методики


проектирования и проведения учебного процесса;


проведение  практических  занятий  со  студентами  под  контролем  ведущего


преподавателя по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала и


во время практики;


проведение  лекций  в  студенческих  аудиториях  под  контролем  ведущего


преподавателя.


          Освоение  обучающимся  программы  практики  предполагает  изучение


материалов  практики на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной работы.


Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  практических  занятий.  Самостоятельная


работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.


Для достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться c


настоящей рабочей программой дисциплины. Следует обратить внимание на список







основной и дополнительной литературы, на предлагаемые ресурсы информационно-


телекоммуникационной  сети  Интернет.  Эта  информация  необходима  для


самостоятельной работы обучающегося.


Задания для практических занятий:


- подготовка ассистентом-стажером выступлений по темам занятий, описание 


цели и задач


- подготовка диспутов, дискуссий, научных докладов по темам


- деловая игра: работа ассистента-стажера в группах по разработке этапов 


досценической работы с артистом


- мозговой штурм «Идея проекта»


- разработка идеи собственного  авторского проекта культурно-досуговой 


программы и разработка его концепции


- подготовка презентаций


ИННОВАЦИИ в проведении занятий:


- активные методики проведения занятий: диспуты, дискуссии, мини-


конференции   


- деловые игры


- мозговой штурм


- игровое моделирование проектов


- практические лаборатории 


- использование компьютерных технологий, работа с интернет-ресурсами, 


работа с аудио и видео-ресурсами


- спонтанные инновации: педагогическая разминка, экспертные группы, 


анализ конспектов.


Самостоятельная работа обучающихся


Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы


как:  конспектирование  изучаемой  литературы,  анализ  полученного  материала,







информации,  прохождение  практики  в  качестве  ассистента-преподавателя,


подготовка отчета по практике. Для более углубленного изучения темы задания для


самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной


темы.  При  выполнении  заданий  для  самостоятельной  работы  по  возможности


следует использовать наглядное представление материала.


Подготовка к практическому занятию


При  подготовке  к  практическому  занятию и  работе  во  время  проведения


практического  занятия  следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:


на процесс предварительной подготовки, на работу во время практического занятия,


обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.


Предварительная  подготовка  к  практическому  занятию заключается


в изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы


время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач


практического занятия.


Работа  во  время  проведения  практического  занятия включает  несколько


моментов:


выполнение всех видов работ, предусмотренные программой практики;


посещение консультации педагогов курирующих педпрактику кафедр;


изучение студенческих групп, в которой проходит педагогическую практику;


проводить психолого-педагогическую диагностику студенческого коллектива;


руководствоваться общечеловеческой нравственностью и не причинять вреда


студентам во всех видах педагогической деятельности;


подчиняться  правилам  внутреннего  распорядка  учебного  заведения,  в  котором
проходит практика;


выполнять распоряжения администрации и руководителей практики.


 Обработка,  обобщение полученных результатов  проводится обучающимися


самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени


сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.







Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма


отчетности - письменная.


Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой
литературы по изучаемой теме


Конспектирование  изучаемой литературы включает  в  себя  предварительное


прочтение  и  запись  основных  принципиальных  положение  изучаемых  текстов,


цитирование наиболее значимых мыслей автора.


Аналитический  обзор  новой  литературы  связан  с  анализом  журнальных


статей,  которые  непосредственно  касаются  изучаемой  темы,  но  не  были


представлены  в  основной  и  дополнительной  литературе  по  причине  их


непосредственной  публикации.  Такой  обзор  позволяет  обучающемуся  проявить


самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно


отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в


устной форме, так и в письменной форме.


Подготовка к сдаче зачета


К  сдаче  зачета необходимо  готовиться  целенаправленно,  регулярно,


систематически  и  с  первых  дней  прохождения  практики.  Попытки  подготовить


накануне зачета, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.


При  подготовке  к  сдаче  зачета следует  обратить  внимание  на  выполнение


практических заданий на основе теоретического материала.


Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»


Основная литература


1. Жарков  А.Д.  Теория,  методика  и  организация  социально-культурной


деятельности: Учебник. – М.: МГУКИ, 2012.


2. Жаркова  Л.С.  Организация деятельности учреждений культуры:  Учебник.  –







М.: МГУКИ, 2010.


3. Жарков А.Д.  Продюсирование и  постановка шоу-программ:  Учебник.  –  М.:


МГУКИ, 2009.


Дополнительная литература


1.  Безуглов И.Г.  Основы научного исследования: учеб. пособие./ И.Г. Безуглов,


В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический проект, 2008.


2. Болдин А.П. Основы научных исследований: учебник для студ. учрежд. высш.


проф. обр. / А. П. Болдин, В. А. Максимов. – М.: Академия, 2012.


3. Жарков А.Д.  Продюсирование и  постановка шоу-программ.  Учебник.  –  М.,


МГУКИ, 2009.


4. Жарков  А.Д.  Теория  и  технология  культурно-досуговой  деятельности.


Учебник. – М., МГИК, 2018.


5. Жарков А.Д.  Технология культурно-досуговой деятельности. М.:  Профиздат,


2002.


6. Культурно-досуговая  деятельность.  Учебник /  Под ред.  А.Д.  Жаркова,  В.М.


Чижикова. – М.: МГУК, 1998.


7. Скок Г.Б.  Как проанализировать собственную педагогическую деятельность:


Учебн.  пособие  для  преподавателей  /  Отв.  Ред.  Ю.А.Кудрявцев  –  М.:


Педагогическое общество России. 2000.


8. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход: учебное


пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  спец.  –  Педагогика  и


психология; - Педагогика / Ю.Г. Фокин. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский


центр «Академия», 2008. – 240с.


Интернет-ресурсы,  современные  профессиональные  базы  данных  и


информационные справочные системы


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


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


11.Перечень информационных технологий



https://elibrary.ru/

http://www.consultant.ru/





При  осуществлении  образовательного  процесса  используется  следующее


лицензионное программное обеспечение:


Операционные системы:


 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


 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/



https://biblio-online.ru/

https://rucont.ru/

https://e.lanbook.com/





           Электронно-библиотечная система  «Библиороссика» 


http://www.bibliorossica.com/


           Научная  электронная  библиотека:


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


Составитель: Жаркова А.А., доктор педагогических наук, профессор.



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

http://www.bibliorossica.com/
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Химки, 2023 г. 
1. Общие положения


Основная  доля  самостоятельной  работы  обучающихся  приходится  на


подготовку  к  практическим  занятиям,  тематика  которых  полностью  охватывает


содержание дисциплины.


Самостоятельная  работа  обучающихся  по  подготовке  к  практическим


занятиям по дисциплине предполагает умение работать с первичной информацией и


выполнение  определенных  заданий,  которые  помогут  наиболее  полно  раскрыть


тему, обсуждаемую на практических занятиях.


Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  в  себя  такие  формы  как:


подготовка  к  семинару,  конспектирование  изучаемой  литературы,  аналитический


обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию,


написание реферата.


2. Подготовка к семинару


Семинар - это обсуждение какого либо спорного вопроса, проблемы..


Семинар предполагает выработку и активное продвижение своей точки зрения


по изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку зрения, вступить


в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному


результату.


Основные  шаги  при  подготовке  к  семинару:  выбор  темы,  которая


определяется  целями обучения  и  содержанием учебного  материала.  При этом на


обсуждение  обучающихся  выносятся  темы,  имеющие  проблемный  характер,


содержащие  в  себе  противоречивые  точки  зрения,  дилеммы,  задевающие


привычные  установки  обучающихся.  Тема  разбивается  на  отдельные  вопросы,


которые  сообщаются  обучающимся.  Указывается  литература,  справочные


материалы, необходимые для подготовки к дискуссии.


Проведение семинара:


формулирование проблемы и целей;







создание  мотивации  к  обсуждению  -  определение  значимости  проблемы,


указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;


установление регламента выступления и его основных этапов;


совместная выработка правил выступления;


выяснение однозначности понимания темы, используемых терминов, понятий.


Приемы введения:


предъявление проблемной производственной ситуации;


демонстрация видеосюжета;


демонстрация материалов (статей, документов);


ролевое проигрывание проблемной ситуации;


анализ  противоречивых  высказываний  -  столкновение  противоположных


точек зрения на обсуждаемую проблему;


постановка проблемных вопросов;


альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких


точек зрения или способов решения проблемы).


3. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой


литературы по изучаемой теме


Конспектирование  изучаемой литературы включает  в  себя  предварительное


прочтение  и  запись  основных  принципиальных  положение  изучаемых  текстов,


цитирование наиболее значимых мыслей автора.


Аналитический  обзор  новой  литературы  связан  с  анализом  журнальных


статей,  которые  непосредственно  касаются  изучаемой  темы,  но  не  были


представлены  в  основной  и  дополнительной  литературе  по  причине  их


непосредственной  публикации.  Такой  обзор  позволяет  обучающемуся  проявить


самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно


отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в


устной форме, так и в письменной форме.


Текущий ̆ контроль осуществляется в ходе проведения практических занятии ̆







по  следующим  критериям:  посещаемость  практических  занятии ̆,  наличие


конспектов изучаемой литературы, выступления на практических занятиях.


4. Подготовка к практическому занятию


Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов:


1)  теоретический,  на  котором  происходит  знакомство  с  рекомендованной


литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов;


2) теоретико-практический, который помогает обогатить теоретические знания


фактическим  материалом.  На  этом  этапе  деятельности  обучающиеся  фиксируют


результаты  исследований,  подбирают  практический  материал  (таблицы,  графики,


справки, аннотации);


3)  презентационный,  который  позволяет  обучающимся  продумать  тактику


выступления перед аудиторией.


5 Написание реферата


Реферат  -  это  самостоятельно  написанная  работа  на  тему  предложенную


педагогом  или  самостоятельно  избранная  студентом  по  проблематике  читаемого


курса


Требования к оформлению и содержанию реферата


Реферат должен быть напечатан 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word),


общим  объемом  до  10  страниц.  Страницы  реферата  должны  иметь  сквозную


нумерацию.  Первой  страницей  является  титульный  лист,  на  котором  номер


страницы не проставляется.


Введение


Введение  должно  включать  обоснование  интереса  выбранной  темы,  ее


актуальность и/или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная тема


должна быть адекватна раскрываемому в реферате содержанию, иначе говоря,  не


должно быть рассогласования в названии и содержании работы.







Основная часть


Основная  часть  предполагает  последовательное,  логичное  и  доказательное


раскрытие заявленной темы реферата с ссылками на использованную и доступную


литературу,  в  том  числе  электронные  источники  информации.  Каждый  из


используемых  и  цитируемых  литературных  источников  должен  иметь


соответствующую ссылку.


Примеры ссылок


Цитата – должна быть дословной, заключается в кавычки,  рядом в скобках


указывается фамилия автора, год издания, соответствующая страница.


Например: (А.Д.Жарков, 2018, С. 12).


Если источник из Интернета:


GartnerP.GlobalisierungalsEpochenbruch?  /


htpp://opentheory.ru/gk-sachsen-3/text.phtml.


Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. Например: [5, с.


25]  или  [3;  10;  15].  Первая  цифра  означает  номер  источника  в  списке


использованной  литературы,  вторая  –  страницу,  на  которой  изложена  мысль,


которую Вы используете. Через точку с запятой разделяются несколько источников.


Культура  оформления  письменной  работы,  и  в  частности  реферат,  обязательно


включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения.


Заключение


Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются достигнутые


цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме


и перспективные направления возможных исследований по данной тематике.


Литература


Должны  быть  обозначены  несколько  литературных  источников,  среди


которых  может  быть  представлен  только  один  учебник,  поскольку  реферат


предполагает  умение  работать  с  научными  источниками,  к  которым  относятся


монографии, научные сборники, статьи в периодических изданиях.


Разработчик: А.Д.Жарков, доктор педагогических наук, профессор
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Сущность и содержание самостоятельной работы обучающихся


Самостоятельная  работа  является  неотъемлемой  частью  учебно-
познавательной  деятельности  и  способствует  получению  более  прочных  и
глубоких  знаний,  формированию  триады  «знать,  уметь,  владеть»
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих
выбранной профессии, профессиональному становлению и развитию будущих
специалистов.


Самостоятельная работа обучающихся -  это их деятельность в процессе
обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя,
под его руководством, но без его непосредственного участия.


Основными  признаками  самостоятельной  работы  обучающихся  принято
считать:


- наличие познавательной или практической задачи, проблемного 
вопроса или задачи и особого времени на их выполнение;


- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для 
правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;


- проявление сознательности, самостоятельности и активности 
обучающихся в процессе решения поставленных задач;


- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной 


познавательной и практической деятельностью обучающихся.
Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования


является  познавательная  или  практическая  задача.  Именно  наличие  задачи
обуславливает  весь  процесс  самостоятельной  работы:  предусматривает
самостоятельную деятельность обучающихся по ее решению.


В  различных  формах  учебного  процесса  самостоятельность  обучаемых
проявляется  по-разному:  от  простого  воспроизведения  до  высокого  уровня
творческой  активности.  В  самостоятельной  работе  по  иностранному  языку
используется  третий  творческий  уровень  активности,  когда  обучающийся
пытается применить знания в новой ситуации. По характеру управления - это
самостоятельная  деятельность  лишь  иногда  гибко  направляемая
преподавателем.


В самостоятельной работе обучающихся по решению практических задач
всегда  присутствуют  элементы  управления  и  самоуправления  данной
деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью
преподавателя)  работы;  текущий  контроль  и  самоконтроль  за  ходом,
промежуточными  и  конечными  результатами  работы;  корректировка  хода
работы;  устранение  замеченных  ошибок,  неточностей,  установление  и
исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.


Функциональное предназначение самостоятельной работы обучающихся в
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  умениями  и
навыками  заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,
прослушивании, конспектировании, осмыслении, запоминании, проигрывании
и  воспроизведении  определенной  информации.  Постановку  цели  и
планирование  самостоятельной  работы  обучающемуся  определяет
преподаватель.
Универсальные  компетенции  (УК),  формируемые  при  изучении  курса
иностранного языка в неязыковом ВУЗе, основаны на коммуникативных







 языковых компетенциях,  таких как  лингвистическая,  социолингвистическая,
социокультурная,  стратегическая,  дискурсивная  и  социальная  компетенции.
Они  реализуются  в  основных  видах  речевой  деятельности:  продуктивной
(говорение,  письмо)  и  репродуктивной  (чтение,  аудирование),  которые
максимально  эффективно  развиваются  при  личностно-ориентированном
подходе к обучению, основанному на самостоятельной работе обучающихся.
Самостоятельная  работа  обучающихся  по  каждому  направлению подготовки
или специальности проводится в различных формах.


Подготовка сообщения
Сообщение – это небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на


какую-либо  тему,  информация  о  каком-либо  событии.  Целью  сообщения
является  расширение  словарного  запаса,  отработка  стилистики  речи  по
изучаемой лексической или грамматической теме.


Работать  над  сообщением  рекомендуется  в  следующей
последовательности:
1. Изучить  суть  вопроса,  при  необходимости  актуализировать  лексику  и
грамматические правила;
2. Хорошо продумать и составить план сообщения на иностранном языке;
3. Продумать правильность изложенного в сообщении факта,
систематизировать аргументы в его защиту или против;
4. При изложении материала использовать новые слова и выражения,
посильные для запоминания;
5. Проговорить сообщение несколько раз для его представления,


по возможности, без текстовой опоры.
Подготовка доклада по теме


Доклад —   расширенное   устное   сообщение (10-15  мин.), на основе
совокупности ранее известной информации по определенной теме, собранной  
из разных аутентичных источников (книги, журналы, Интернет-источники, пр.) 
Цель доклада  состоит в том, чтобы представить новую информацию по
определенной теме, которая требует осмысления, логичности и ясности
изложения   на   иностранном   языке, расширяет  лексический  запас


обучающийсяа, развивает навыки чтения, письма и говорения, а также 
публичных выступлений. Доклад должен раскрыть заданную тему полно,


грамматически и стилистически  грамотно,  с  использованием
соответствующей общеязыковой или профессиональной лексики и
грамматических  структур, релевантных данной группе.


Чтобы  доклад  получился  содержательным,  лучше  использовать  несколько
источников,  включая  Интернет-ресурсы.  Необходимо  отбирать  понятный
материал, соответствующий уровню развития языковых умений.
1. Определить  структуру  доклада,  которая  должна  включать  введение,
основную часть, где раскрываются главные пункты доклада, и заключение, в
котором выступающий дает собственную оценку изложенной информации.
2. Доклад  можно  начать  с  какой-нибудь  цитаты  известного  человека.
Содержание раскрывается ясно и логично на том уровне иностранного языка,
которым  обучающийся  владеет,  используемые  сложные  предложения  не
должны  содержать  больше  одного  придаточного  предложения.  Необходимо
использовать как можно больше фактов, необходимых иллюстраций.







Оживляют речь пословицы, фразовые глаголы, фразеологические выражения.


Подготовка к тесту, контрольной работе
Контрольный  тест,  контрольная  работа  имеют  целью  текущий  или


промежуточный контроль  уровня  владения  обучающимися  изученной  лексики,
грамматических структур и правил.


Для  эффективной  подготовки  к  данным  формам  контроля  можно
использовать следующие этапы самостоятельной работы:


1. Разделите учебный материал, который необходимо повторить, на части.
2. Убедитесь, что понимаете содержание.


3. Читайте вслух, одновременно записывая материал; при этом используются
разные виды памяти: зрительная, слуховая, дикционная, моторная.


4. Проверьте себя. Пройдитесь мысленно по вопросам или пунктам.
5. Повторите  материал  непосредственно  перед  сном  (максимальная
эффективность работы долговременной памяти наблюдается с 20 до 22 часов).
Ваш мозг будет прорабатывать этот материал, пока вы спите! Повторите еще раз,
как только проснетесь.
Подготовка к дискуссии


Дискуссия – это процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы какую-
либо  тему,  информация  о  каком-либо  событии.  Готовиться  к  дискуссии
рекомендуется в следующей последовательности:
1. Изучить суть вопроса, при необходимости актуализировать лексику и 
грамматические правила;


2. Хорошо продумать и составить план высказываний на иностранном языке;
3. Продумать правильность изложенного в сообщении


факта, систематизировать аргументы в его защиту или против;
4. При изложении материала использовать новые слова и


выражения, посильные для запоминания;
5. Проговорить высказывания несколько раз для их представления,


по возможности, без текстовой опоры.


Подготовка к экзамену
Цель  проведения  зачета  или  экзамена  –  осуществить  промежуточный  или
итоговый контроль сформированности компетенций по направлению подготовки
или специальности. При этом на зачете и экзамене определяется уровень владения
языковыми  компетенциями  и  разными  видами  речевой  деятельности  (чтения,
аудирования, говорения, письма).
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1. Общие положения


Основная  доля  самостоятельной  работы  обучающихся  приходится  на


подготовку  к  практическим  занятиям,  тематика  которых  полностью  охватывает


содержание дисциплины.


Самостоятельная  работа  обучающихся  по  подготовке  к  практическим


занятиям по дисциплине предполагает умение работать с первичной информацией и


выполнение  определенных  заданий,  которые  помогут  наиболее  полно  раскрыть


тему, обсуждаемую на практических занятиях.


Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  в  себя  такие  формы  как:


подготовка  к  семинару,  конспектирование  изучаемой  литературы,  аналитический


обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию,


написание доклада и подготовка выступления с докладом.


2. Подготовка к семинару


Семинар - это обсуждение какого либо спорного вопроса, проблемы.


Семинар  предполагает выработку и активное продвижение своей точки зрения по


изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку зрения, вступить в


полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному


результату.


Основные  шаги  при  подготовке  к  семинару:  выбор  темы,  которая


определяется  целями обучения  и  содержанием учебного  материала.  При этом на


обсуждение  обучающихся  выносятся  темы,  имеющие  проблемный  характер,


содержащие  в  себе  противоречивые  точки  зрения,  дилеммы,  задевающие


привычные  установки  обучающихся.  Тема  разбивается  на  отдельные  вопросы,


которые  сообщаются  обучающимся.  Указывается  литература,  справочные


материалы, необходимые для подготовки к дискуссии.


Проведение семинара:


формулирование проблемы и целей;







создание  мотивации  к  обсуждению  -  определение  значимости  проблемы,


указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;


установление регламента выступления и его основных этапов;


совместная выработка правил выступления;


выяснение однозначности понимания темы, используемых терминов, понятий.


Приемы введения:


предъявление проблемной производственной ситуации;


демонстрация видеосюжета;


демонстрация материалов (статей, документов);


ролевое проигрывание проблемной ситуации;


анализ  противоречивых  высказываний  -  столкновение  противоположных


точек зрения на обсуждаемую проблему;


постановка проблемных вопросов;


альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких


точек зрения или способов решения проблемы).


3. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой


литературы по изучаемой теме


Конспектирование  изучаемой литературы включает  в  себя  предварительное


прочтение  и  запись  основных  принципиальных  положение  изучаемых  текстов,


цитирование наиболее значимых мыслей автора.


Аналитический  обзор  новой  литературы  связан  с  анализом  журнальных


статей,  которые  непосредственно  касаются  изучаемой  темы,  но  не  были


представлены  в  основной  и  дополнительной  литературе  по  причине  их


непосредственной  публикации.  Такой  обзор  позволяет  обучающемуся  проявить


самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно


отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в


устной форме, так и в письменной форме.


Текущий ̆ контроль осуществляется в ходе проведения практических занятии ̆







по  следующим  критериям:  посещаемость  практических  занятии ̆,  наличие


конспектов изучаемой литературы, выступления на практических занятиях.


4. Подготовка к практическому занятию


Подготовка к практическому занятию включает в себя несколько этапов:


1)  теоретический,  на  котором  происходит  знакомство  с  рекомендованной


литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов;


2) теоретико-практический, который помогает обогатить теоретические знания


фактическим  материалом.  На  этом  этапе  деятельности  обучающиеся  фиксируют


результаты  исследований,  подбирают  практический  материал  (таблицы,  графики,


справки, аннотации);


3)  презентационный,  который  позволяет  обучающимся  продумать  тактику


выступления перед аудиторией.


5 Требования к написанию и оформлению доклада


Доклад  –  это  самостоятельная  исследовательская  работа,  в  которой  автор


раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также


собственные  взгляды  не  нее.  Содержание  доклада  должно  быть  логичным;


изложение материала носит проблемно-тематический характер.


Доклад  как  форма  промежуточной  (итоговой)  аттестации  стимулирует


раскрытие исследовательского потенциала магистранта, способность к творческому


поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению возможностей.


Автор  доклада  должен  продемонстрировать  достижение  им  уровня


мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания


о  реальном  мире,  о  существующих  в  нем  связях  и  зависимостях,  проблемах,  о


ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать


теоретические  работы,  использовать  различные  методы  исследования,  применять


различные приемы творческой деятельности.







1.  Необходимо  правильно  сформулировать  тему,  отобрать  по  ней


необходимый материал.


2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы.


3. Во введении к докладу необходимо обосновать выбор темы.


4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора.


5.  Изложение  должно  быть  последовательным.  Недопустимы  нечеткие


формулировки, речевые и орфографические ошибки.


6.  В подготовке доклада необходимо использовать материалы современных


изданий не старше 10 лет.


7. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника,


места издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.


Содержание доклада


1. Титульный лист должен содержать наименование учреждения, в котором


выполнялся доклад, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя, год написания.


2. В докладе в обязательном порядке должно быть представлено:


I. раздел: введение (не более 2-3 стр.), где отражены: цели и задачи работы,


основной замысел.


II раздел: основная часть (15-20 стр.), обусловлена задачами исследования


III раздел: заключительные выводы (1,5-2 стр.)


IV раздел: список литературы


V раздел: приложения (таблицы, графики, схемы)


3.  Разделы  I,  II  доклада  должны  начинаться  с  формулировки  задачи  и


заканчиваться формулировкой выводов по задаче.


Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада


Критерии Показатели


1.Новизна текста


-  актуальность  проблемы  и  темы;
-  новизна  и  самостоятельность  в  постановке  проблемы,  в
формулировании  нового  аспекта  выбранной  для  анализа
проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.


2.  Степень  раскрытия
сущности проблемы


-  соответствие  плана  теме  доклада;
-  соответствие  содержания  теме  и  плану  доклада;







- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
-  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать  материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому  вопросу,  аргументировать  основные
положения и выводы.


3.  Обоснованность  выбора
источников


- круг,  полнота  использования литературных источников по
проблеме;
-  привлечение  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).


4. Соблюдение требований к
оформлению


-  правильное  оформление  ссылок  на  используемую
литературу;
-  грамотность  и  культура  изложения;
-  владение  терминологией  и  понятийным  аппаратом
проблемы;
-  соблюдение  требований  к  объему  доклада;
- культура оформления: выделение абзацев.


5. Грамотность


-  отсутствие  орфографических  и  синтаксических  ошибок,
стилистических  погрешностей;
-  отсутствие  опечаток,  сокращений  слов,  кроме
общепринятых;
- литературный стиль.


Разработчик: Жарков А.Д., доктор педагогических наук, профессор 
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1. Общие положения


Освоение  обучающимся  дисциплины  предполагает  изучение  материалов


дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные


занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает


разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.


Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных


целей необходимо внимательно ознакомиться  c рабочей программой дисциплины.


Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на


предлагаемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта


информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.


2. Самостоятельная работа обучающихся


Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы


как:  конспектирование  изучаемой  литературы,  аналитический  обзор  новой


литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию, подготовка к


семинару-диспуту.


Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы


рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении


заданий  для  самостоятельной  работы  по  возможности  следует  использовать


наглядное представление материала.


3. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой
литературы по изучаемой теме


Конспектирование  изучаемой литературы включает  в  себя  предварительное


прочтение  и  запись  основных  принципиальных  положение  изучаемых  текстов,


цитирование наиболее значимых мыслей автора.


Аналитический  обзор  новой  литературы  связан  с  анализом  журнальных


статей,  которые  непосредственно  касаются  изучаемой  темы,  но  не  были


представлены  в  основной  и  дополнительной  литературе  по  причине  их


непосредственной  публикации.  Такой  обзор  позволяет  обучающемуся  проявить







самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно


отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в


устной форме, так и в письменной форме.


4. Подготовка к практическому занятию


При  подготовке  к  практическому  занятию  и  работе  во  время  проведения


практического  занятия  следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:


на процесс предварительной подготовки, на работу во время практического занятия,


обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.


Предварительная  подготовка  к  практическому  занятию заключается


в изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы


время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач


практического занятия.


Работа  во  время  проведения  практического  занятия включает  несколько


моментов:


консультирование  обучающихся  преподавателем  и  вспомогательным


персоналом с  целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой


для  самостоятельного  выполнения  предложенных  преподавателем  задач,


ознакомление с правилами техники безопасности;


самостоятельное выполнение заданий.


Обработка,  обобщение полученных  результатов  проводится  обучающимися


самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени


сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.


Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма


отчетности может быть письменная или устная.


5. Подготовка к семинару - диспуту


Семинар-диспут – это обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы.
Семинар-диспут  предполагает  выработку  и  активное  продвижение  своей


точки  зрения  по  изучаемой  проблеме,  умение  выслушать  альтернативную  точку







зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти


к объективному результату.


Основные шаги при подготовке к  семинару – диспуту: выбор темы, которая


определяется  целями обучения  и  содержанием учебного  материала.  При этом на


обсуждение  обучающихся  выносятся  темы,  имеющие  проблемный  характер,


содержащие  в  себе  противоречивые  точки  зрения,  дилеммы,  задевающие


привычные  установки  обучающихся.  Тема  разбивается  на  отдельные  вопросы,


которые  сообщаются  обучающимся.  Указывается  литература,  справочные


материалы, необходимые для подготовки к дискуссии.


Проведение семинара-диспута:


формулирование проблемы и целей;


создание  мотивации  к  обсуждению  -  определение  значимости  проблемы,


указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т. д.;


установление регламента выступления и его основных этапов;


совместная выработка правил выступления;


выяснение однозначности понимания темы, используемых терминов, понятий.


Приемы введения:


предъявление проблемной производственной ситуации;


демонстрация видеосюжета;


демонстрация материалов (статей, документов);


ролевое проигрывание проблемной ситуации;


анализ  противоречивых  высказываний  –  столкновение  противоположных


точек зрения на обсуждаемую проблему;


постановка проблемных вопросов;


альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких


точек зрения или способов решения проблемы).


Разработчик: Жарков А.Д., доктор педагогических наук, профессор 
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Общие положения


В период прохождения практики ассистент-стажер обязан:


-  изучить  программу  практики,  получить  индивидуальное  задание  и


рекомендации руководителя о методике прохождения практики;


-  своевременно  выполнять  все  виды  работ,  предусмотренные  программой


практики;


-  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и  техники


безопасности в помещениях;


- регулярно заполнять дневник практики (форма дневника – в приложении) с


изложением проделанной работы;


- представить руководителю практики дневник практики и иные документы,


необходимость которых определяется программой практики.


Основные этапы практики


1. Знакомство  с  основными  требованиями  к  культурному  мероприятию,


его направленностью и задачами.


2. Разработка концепции мероприятия, формирование команды.


3. Подготовка и подбор номеров для культурного мероприятия, создание


литературного сценария, распределение обязанностей по подготовке мероприятия,


определение сроков выполнения работ.


4. Создание  сценарных  планов,  монтажных  листов,  корректировка


содержания культурного мероприятия.


5. Показ культурного мероприятия.


6. Подготовка и оформление отчетной документации, участие в итоговой


конференции







         Творческая   практика  студентов  являются  составной  частью  процесса


формирования  общих  профессиональных  умений  режиссёра,  позволяет


выпускникам  быстрее  адаптироваться  в  любых  условиях  профессиональной


деятельности.


Освоение  обучающимся  программы  практики  предполагает  изучение


материалов  практики на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной работы.


Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  практических  занятий.  Самостоятельная


работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.


Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных


целей  необходимо  внимательно  ознакомиться  c настоящей  рабочей  программой


практики.  Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной


литературы, на предлагаемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети


Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.


2. Самостоятельная работа обучающихся


Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы


как:  конспектирование  изучаемой  литературы,  анализ  полученного  материала,


информации,  составление  плана  сценария  и  написание  синопсиса,  создание


сценария.  Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной


работы  рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При


выполнении  заданий  для  самостоятельной  работы  по  возможности  следует


использовать наглядное представление материала.


3. Подготовка к практическому занятию


При  подготовке  к  практическому  занятию и  работе  во  время  проведения


практического  занятия  следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:


на процесс предварительной подготовки, на работу во время практического занятия,


обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.


Предварительная  подготовка  к  практическому  занятию заключается


в изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы







время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач


практического занятия.


Работа  во  время  проведения  практического  занятия включает  несколько


моментов:


консультирование  обучающихся  преподавателем  и  вспомогательным


персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для


самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление


с правилами техники безопасности;


самостоятельное выполнение заданий.


Обработка,  обобщение полученных  результатов  проводится  обучающимися


самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени


сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.


Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма


отчетности - письменная.


4. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой
литературы по изучаемой теме


Конспектирование  изучаемой литературы включает  в  себя  предварительное


прочтение  и  запись  основных  принципиальных  положение  изучаемых  текстов,


цитирование наиболее значимых мыслей автора.


Аналитический  обзор  новой  литературы  связан  с  анализом  журнальных


статей,  которые  непосредственно  касаются  изучаемой  темы,  но  не  были


представлены  в  основной  и  дополнительной  литературе  по  причине  их


непосредственной  публикации.  Такой  обзор  позволяет  обучающемуся  проявить


самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно


отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в


устной форме, так и в письменной форме.







5. Подготовка к сдаче зачета


К  сдаче  зачета необходимо  готовиться  целенаправленно,  регулярно,


систематически и с первых дней прохождения практики. Попытки освоить учебную


материал накануне зачета, как правило, приносят не слишком удовлетворительные


результаты.


При подготовке  к сдаче экзамена следует обратить внимание на выполнение


практических заданий на основе теоретического материала.


Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»


Основная литература


1. Жарков  А.Д.  Теория  и  технология  культурно-досуговой  деятельности:


Учебник. – М.: МГИК, 2018.


2. Жаркова  Л.С.  Организация деятельности учреждений культуры:  Учебник.  –


М.: МГУКИ, 2010.


3. Жарков А.Д.  Продюсирование и  постановка шоу-программ:  Учебник.  –  М.:


МГУКИ, 2009.


Дополнительная литература


1.  Безуглов И.Г.  Основы научного исследования: учеб. пособие./ И.Г. Безуглов,


В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический проект, 2008.


2. Болдин А.П. Основы научных исследований: учебник для студ. учрежд. высш.


проф. обр. / А. П. Болдин, В. А. Максимов. – М.: Академия, 2012.


3. Жарков  А.Д.  Теория  и  технология  культурно-досуговой  деятельности.


Учебник. – М., МГУКИ, 2007.


4. Жарков А.Д.  Технология культурно-досуговой деятельности. М.:  Профиздат,


2002.


5. Культурно-досуговая  деятельность.  Учебник /  Под ред.  А.Д.  Жаркова,  В.М.


Чижикова. – М.: МГУК, 1998.







6. Скок Г.Б.  Как проанализировать собственную педагогическую деятельность:


Учебн.  пособие  для  преподавателей  /  Отв.  Ред.  Ю.А.Кудрявцев  –  М.:


Педагогическое общество России. 2000.


7. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход: учебное


пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  спец.  –  Педагогика  и


психология; - Педагогика / Ю.Г. Фокин. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский


центр «Академия», 2008. – 240с.


Интернет-ресурсы,  современные  профессиональные  базы  данных  и


информационные справочные системы


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


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


11.Перечень информационных технологий


При  осуществлении  образовательного  процесса  используется  следующее


лицензионное программное обеспечение:


Операционные системы:


 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


 Microsoft Office 2016 Access


 Microsoft Office 2016 Publisher


 1С:Университет


 Учебные планы ВО и УП ВПО



https://elibrary.ru/

http://www.consultant.ru/





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


Составитель: Жаркова А.А., доктор педагогических наук, профессор.


ПРИЛОЖЕНИЕ



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

http://www.bibliorossica.com/

https://biblio-online.ru/

https://rucont.ru/

https://e.lanbook.com/





Приложение № 1 


Образец титульного листа


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 


высшего  образования
 «Московский государственный институт культуры»


Факультет государственной культурной политики
Кафедра культурно – досуговой деятельности


ОТЧЁТ
о прохождении


творческой практики


на базе учреждения «название»


Выполнил: Ф.И.О.
1 курса ______ 
очного отделения


Руководитель практики:
Ф.И.О. (регалии)
Подпись ____________


Химки – 2023
Приложение № 2 







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 


высшего  образования
 «Московский государственный институт культуры»


Факультет государственной культурной политики
Кафедра культурно – досуговой деятельности


ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на творческую практику 


Цель:_____________________________________________________________


Дата
(период)


Задания


дд.мм.гг – дд.мм.гг Изучить……..
дд.мм.гг – дд.мм.гг Подготовить, спланировать………
дд.мм.гг – дд.мм.гг
дд.мм.гг – дд.мм.гг
дд.мм.гг – дд.мм.гг
дд.мм.гг – дд.мм.гг
дд.мм.гг – дд.мм.гг
дд.мм.гг – дд.мм.гг


Руководитель практики                                     подпись


Приложение № 3 







Письменный отчет


Текстовая часть:


Во  введении  ассистент-стажер  пишет,  о  том,  что  он  проходил
практику на базе учреждения, дается краткая характеристика и специфика
базового учреждения, анализируются условия прохождения практики.


В основной части:
- анализируется  выполнение  основных  практических


заданий;
- отражается участие ассистента-стажера в организационно-


творческой работе базового учреждения;
- делаются выводы приобретенных в процессе прохождения


творческой практики знаний, умений и навыков;
- анализируются  трудности,  возникшие  при  проведении


программ, практических заданий.


В заключение:
Практикант анализирует, что удалось сделать, что не удалось, чем


помогла творческая практика, в каком качестве он видит себя в будущей
профессиональной деятельности.


Примечание: Письменный отчет должен быть написан объемом не
менее 3-х страниц, стиль изложения - научный.


Приложение № 4 







Образец отзыва


На бланке организации
________________________________________________________


ОТЗЫВ
на ассистента-стажера __Ф.И.О. _


кафедры культурно-досуговой деятельности
Московского государственного института культуры


1 курса


В  отзыве  (характеристике)  перечисляются  виды  работ,
обязанностей за время прохождения практики.


В  отзыве  (характеристике)  отмечаются  результаты
прохождения практики, положительные качества. Оценивается уровень
профессионального  мастерства  практиканта,  навыки  и  умения
организационно-режиссёрской  работы.  Умения  общаться  с  людьми,
коммуникабельность,  знание  различных  видов  искусств,  умение
использовать  выразительные  средства  в  культурно-досуговых
программах и т.д.


Даются  рекомендации,  пожелания  для  дальнейшего
профессионального роста студента и т.д.


По возможности в  отзыве выставляется общая оценка работы
студента-практиканта за весь период прохождения практики.


Руководитель организации ________________ Ф.И.О.
                                                        подпись
Заверяется печатью базового учреждения


Приложение № 6 







                                     Образец рецензии на программу


На бланке организации
________________________________________________________


                                              РЕЦЕНЗИЯ


- название культурно – досуговой программы;


-  дата проведения;


- место проведения;


- характеристика культурно – досуговой программы;


- актуальность культурно – досуговой программы;


- поставленные задачи выполнены (выполнены не в полном объеме, не выполнены);


- достоинства и недостатки при подготовке и проведении культурно – досуговой 
программы;


- внедрение инновационных технологий при подготовке и проведении культурно – 
досуговой программы;


- по результатам работы выставляется оценка «отлично» («хорошо», 
«удовлетворительно»)


Подпись                    ФИО руководителя


                                                                       


Приложение № 7 







МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 


высшего  образования
 «Московский государственный институт культуры»


Факультет государственной культурной политики
Кафедра культурно – досуговой деятельности


ДНЕВНИК 
Творческой практики 


Ф.И.О. ____________________, курс _____


Сроки прохождения практики: с «____»_______________по «____»______________ 20____г.


   Дата                  Содержание  Отметка о выполнении
Выполнено (заверяется 
подписью руководителя
практики)
Выполнено (заверяется 
подписью руководителя
практики)
Выполнено (заверяется 
подписью руководителя
практики)
Выполнено (заверяется 
подписью руководителя
практики)
Выполнено (заверяется 
подписью руководителя
практики)


Руководитель практики_________________________________________________
И.О. Фамилия, должность 


Ассистент-стажер ФИО                                                                                               подпись





		1. Знакомство с основными требованиями к культурному мероприятию, его направленностью и задачами.
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1. Общие положения


Освоение  обучающимся  дисциплины  предполагает  изучение


материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной


работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  практических  занятий.


Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм


работы обучающихся.


Для  успешного  освоения  учебной  дисциплины  и  достижения


поставленных  целей  необходимо  внимательно  ознакомиться  c рабочей


программой дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и


дополнительной  литературы,  на  предлагаемые  ресурсы  информационно-


телекоммуникационной  сети  Интернет.  Эта  информация  необходима  для


самостоятельной работы обучающегося.


2. Самостоятельная работа обучающихся


Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и


формы как: конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор


новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию,


подготовка к семинару.


Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной


работы  рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.


При  выполнении  заданий  для  самостоятельной  работы  по  возможности


следует использовать наглядное представление материала.


Основная доля самостоятельной работы обучающихся приходится на


подготовку  к  практическим  занятиям,  тематика  которых  полностью


охватывает содержание дисциплины.


Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к практическим


занятиям  по  дисциплине  предполагает  умение  работать  с  первичной


информацией  и  выполнение  определенных  заданий,  которые  помогут


наиболее полно раскрыть тему, обсуждаемую на практических занятиях.







3. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор
новой литературы по изучаемой теме


Конспектирование  изучаемой  литературы  включает  в  себя


предварительное прочтение и запись основных принципиальных положение


изучаемых текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора.


Аналитический обзор новой литературы связан с анализом журнальных


статей,  которые  непосредственно  касаются  изучаемой  темы,  но  не  были


представлены  в  основной  и  дополнительной  литературе  по  причине  их


непосредственной  публикации.  Такой  обзор  позволяет  обучающемуся


проявить самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению,


наиболее полно отражают тему в современных публикациях. Аналитический


обзор проводится как в устной форме, так и в письменной форме.


4. Подготовка к практическому занятию


При  подготовке  к  практическому  занятию и  работе  во  время


проведения практического занятия следует обратить внимание на следующие


моменты:  на процесс  предварительной  подготовки,  на  работу  во  время


практического  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление


полученных замечаний.


Предварительная  подготовка  к  практическому  занятию заключается


в изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной


работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью


осознания задач практического занятия.


Работа во время проведения практического занятия включает несколько


моментов:


консультирование  обучающихся  преподавателем  и  вспомогательным


персоналом с  целью  предоставления  исчерпывающей  информации,


необходимой  для  самостоятельного  выполнения  предложенных


преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности;


самостоятельное выполнение заданий.







Обработка,  обобщение полученных  результатов  проводится


обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в


зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате


оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и


оценку  работа  сдается  преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть


письменная или устная.


5. Подготовка к семинару


Семинар - это обсуждение какого либо спорного вопроса, проблемы..


Семинар предполагает выработку и активное продвижение своей точки


зрения  по  изучаемой  проблеме,  умение  выслушать  альтернативную  точку


зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения


прийти к объективному результату.


Основные  шаги  при  подготовке  к  семинару:  выбор  темы,  которая


определяется целями обучения и содержанием учебного материала. При этом


на  обсуждение  обучающихся  выносятся  темы,  имеющие  проблемный


характер,  содержащие  в  себе  противоречивые  точки  зрения,  дилеммы,


задевающие  привычные  установки  обучающихся.  Тема  разбивается  на


отдельные  вопросы,  которые  сообщаются  обучающимся.  Указывается


литература,  справочные  материалы,  необходимые  для  подготовки  к


дискуссии.


Проведение семинара:


формулирование проблемы и целей;


создание  мотивации  к  обсуждению  -  определение  значимости


проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;


установление регламента выступления и его основных этапов;


совместная выработка правил выступления;


выяснение  однозначности  понимания  темы,  используемых  терминов,


понятий.


Приемы введения:


предъявление проблемной производственной ситуации;







демонстрация видеосюжета;


демонстрация материалов (статей, документов);


ролевое проигрывание проблемной ситуации;


анализ  противоречивых  высказываний  -  столкновение


противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;


постановка проблемных вопросов;


альтернативный  выбор  (участникам  предлагается  выбрать  одну  из


нескольких точек зрения или способов решения проблемы).


Разработчик:  Жарков  А.Д.,  доктор  педагогических  наук,  профессор,
заслуженный работник культуры РФ
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Конспектирование


Основное  требование  к  конспекту  отражено  уже  в  его  определении  —


«систематическая,  логически  связная  запись,  отражающая  суть  текста».  Это


одно  из  основных  требований,  предъявляемых  к  конспекту  по  существу.


Поэтому  нельзя  поставить  знак  равенства  между  выписками  по  изучаемому


тексту  и  его  конспектом.  Конспект  —  универсальный  документ,  который


должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся


с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через


несколько (или много) лет после их написания.


В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок,


которые  отображают  материал  в  любых  соотношениях  главного  и


второстепенного,  конспекты  при  обязательной  краткости  содержат  кроме


основных  положений  и  выводов  факты  и  доказательства,  примеры  и


иллюстрации.


На  страницах  конспекта  может  быть  отражено  отношение  самого


конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так


организовать  текст,  чтобы  впоследствии,  при  использовании  своей  записи,


легко  можно  было  разобраться,  где  авторское,  а  где  личное,  читательское,


понимание вопроса.


Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст


записи,  при  невдумчивом  отношении к  нему или  при  неудачной  форме  его


подачи может привести к недоразумению.


Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в


нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также


имена,  даты.  Выясните,  обратившись  к  словарю,  значения  новых  для  вас


терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.


Составление тезисов


Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части текста


и подводящее к логически вытекающему выводу.


Тезис  —  это  доказываемое  или  опровергаемое  положение.  В  отличие  от


выписок, которые могут содержать только иллюстративный или фактический


материал,  тезисы  всегда  подтверждаются  доказательными  рассуждениями.
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Другими словами, идеи тезисов должны быть защищены. Процесс составления


тезисов позволяет глубоко разобраться в вопросе, всесторонне продумать его,


аккумулируя с помощью тезисов содержание нескольких книг, статей. Ни одна


запись  так  хорошо  не  помогает  составить  доклад,  предоставить  основное


содержание материала для просмотра оппоненту.


Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического анализа


книги,  статьи  или  доклада.  Суть  вопроса  ими  особенно  акцентируется,


заостряется. Тезисы облегчают возможность противопоставить свои воззрения


мыслям  и  убеждениям  других.  Цель  исследователя  —  выявить  ошибочные


суждения  и  сделать  нужные  выводы,  если  даже  они  явно  не  были


сформулированы автором.


Умение  правильно  составлять  тезисы  к  материалу  позволяет  судить  об


уровне подготовленности ассистента, понимании им темы, степени овладения


материалом и методами самостоятельной работы над книгой.  Хотя тезисы и


представляют  довольно  сложный  вид  записи,  они  часто  целесообразнее


конспектов, созданных из простых, а тем более цитатных выписок.


Основные тезисы — это принципиально важные положения,  обобщающие


содержание  источника,  в  своей  совокупности  носящие  характер  главных


выводов. Из основных тезисов составляют отдельную самостоятельную запись,


отображающую содержание всего материала, иногда, правда, под тем или иным


углом зрения (тематическая запись).


Важно  отметить,  что  основные  тезисы,  извлеченные  из  любой  части


произведения,  могут  так  или  иначе  определять  дальнейшее  содержание


повествования, связывая, таким образом, его части.


Заключительные  основные  тезисы  должны  обобщать  содержание


предыдущих, обеспечивая логику мыслительного процесса.


Этапы работы: 


1) познакомьтесь с содержанием материала; 


2)  прочитайте текст еще раз,  разбивая его на смысловые блоки (составляя


план); 


3) найдите в каждой выделенной части текста главную мысль, выпишите эти


положения; 
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4)  хорошо  продумав  выделенный  текст,  уяснив  его  суть,  сформулируйте


отдельные положения своими словами или найдите адекватные формулировки


в источнике — это и будут тезисы.


На семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс


обучения  более  интересным  и  поднять  активность  значительной  части


асистентов в группе. 


По материалам темы занятий целесообразно выдавать ассистенту домашнее


задание  и  на  последнем  занятии  по  разделу  подвести  итоги  его  изучения


(например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки


каждого ассистента, выдать дополнительные задания тем ассистентам, которые


хотят  повысить  оценку.  Результаты  выполнения  этих  заданий  повышают


оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на


начало семестра ставится по текущей работе только, а рейтинговая оценка на


конец зачетной недели учитывает все дополнительные виды работ.


Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала,


формирования  у  ассистентов  навыков  самостоятельной  работы  с


оригинальными текстами, способностей к их    анализу. 


При  подготовке  к  семинарским  занятиям  рекомендуется  использовать


дополнительную  литературу,  способствующую  более  глубокому  изучению


курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых


источников.


Методические рекомендации по написанию семинарского доклада


Самостоятельная  работа  по  подготовке  семинарского  доклада  является


принципиально  важной,  поскольку  в  ее  процессе  закладываются  и


формируются  основы  исторического  мышления,  вырабатывается


профессиональный  подход  к  исследуемым проблемам,  прививаются  и


осваиваются  первые  навыки  исторического  исследования,  необходимые  в


дальнейшей научной работе.


Семинарский доклад имеет ряд обязательных элементов:


 титульный лист (название темы, фамилия обучающегося, курс, факультет,


кафедра);


 план работы (с обозначением страниц);


 введение, в котором ставится научная проблема, содержащаяся в учебном
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задании,  дается  краткий  анализ  научной  литературы  и  источников,


используемых ассистентом при написании работы;


 основная  часть,  где  изложение  проблемы  должно  быть


последовательным,  с  использованием  источников  и  литературы  и


постраничным указанием на них;


 заключение, в котором кратко подводятся итоги изучения темы, делаются


выводы;


 список  источников  и  литературы,  которые  были  использованы  при


написании работы;


Доклад сдается преподавателю согласно графику учебного процесса.


Требование к рубежному контролю


        Рубежный контроль по данной дисциплине является формой итоговой


проверки и оценки освоения ассистента теоретического материала, степени


сформированности художественно-образного мышления.


Защита авторского сценария включает следующие позиции сценарной


технологии:


  - формирование темы сценария;


  - определение главного события;


 - сюжетно-композиционное построение сценария;


 - моделирование художественно-образного замысла сценария;


 - определение композиционно-структурного построения сценария;


 - отбор эмоционально-выразительных художественных средств;


 - музыкальное оформление сценария на аудиосистеме.


Авторский  сценарий  представляется  в  письменной  форме  на  зачетно-


экзаменационной сессии. 


Практические задания для самостоятельной работы:


1. Изучить проанализировать литературу по теме.


2. Выделить  наиболее  важное  событие  (интригу,  конфликт)  в


драматургическом действии.
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3. Композиционное  моделирование  культурно-досуговой  программы


рабочего проекта. 


4. Конспект – анализ художественных выразительных средств культурно-


досуговой программы.


5. Конспект  –  анализ  эмоционально-выразительных  средств  сценарной


драматургии культурно-досуговой программы.


6. Моделирование  композиции  культурно-досуговой  программы


(умозрительно) на основе музыкальной драматургии.


7. Моделирование  пластической  композиции  эпизода   методом


«театрализация» на основе сценарной драматургии.


8. Моделирование  пластической  композиции  эпизода  методом


«иллюстрирование» привлекая документальный материал.


9. Моделирование  сценария  культурно-досуговой  программы  (по


заданной теме). Представление текста литературного сценария.


10.Написать  либретто  (краткое  литературное  изложения  события)  –


замысла будущего сценария программы.


11.Оформление монтажного листа на основе режиссерской партитуры и


умозрительного «Эскиза – наброска» культурно-досуговой программы.


12.Поиск  «эсперанто»  на  основе  технологий  разработки  сценарной


драматургии методом монтажа (эсперанто – язык понятный всем).


13.Разработать  «мостики»  монтажной  структуры  драматургического


действия пластической композиции.


14.Разработать  сценарно-режиссерскую  экспликацию  сценарной


драматургии культурно-досуговой программы.


15.Разработка  сценарной  драматургии  культурно-досуговой  программы


(написание либретта)


16.Создание композиционного плана культурно-досуговой программы.


17.Создание режиссерской партитуры на основе сценарной технологии.


18.Создание  формы  музыкальной  драматургии  проекта  культурно-


досуговой программы.
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19.Сценарно-режиссерская  экспликация  сценария  культурно-досуговых


программы по разрабатываемой теме проекта.


20.Сценарно-режиссерская экспликация сценарной драматургии учебного


проекта в контексте моделирования композиции культурно-досуговых


программы поэпизодно.


21.Экспликация  «мостиков»  в  монтажной  фактуре  композиционного


построения драматургии культурно-досуговой композиции. 


Деловая (ролевая) игра


1. Тема (проблема)


Методическое обеспечение культурно-досуговых программ.


2. Концепция игры


Организация творческого постановочного процесса.


3. Роли: 


Состав творческой бригады: 


- Сценарная коллегия;


- Режиссеры-постановщики,  ответственные  за  музыкальную


драматургию, ответственные за технические средства. 


4. Ожидаемый результат


Создание сценарной драматургии.  Аудит готовности членов творческой


команды. 


Критерии оценки деловой (ролевой) игры:


- оценка «отлично» выставляется ассистенту, если выполнено авторское


задание;


- оценка  «хорошо»  выставляется  ассистенту,  если  есть  способность


провести аудит;


7







- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  ассистенту,  если  было


активное сотрудничество с творческой командой;


- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  ассистенту,  если  не


выполнено ни одно из заданий;


- оценка  «зачтено»  оценка  «удовлетворительно»  выставляется


ассистенту, если было ответственное отношение к своей роли;


- оценка  «не  зачтено»  оценка  «удовлетворительно»  выставляется


ассистенту, если было безответственное отношение. 
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Темы для самостоятельной подготовки докладов, сообщений


1.  Сценарно-режиссерские  компоненты  драматургии  культурно-досуговых


программ;


 2.  Специфика  сюжетного  построения  действия  в  сценарной  технологии


культурно-досуговых программ;


 3.  Закон драматургического действия в культурно-досуговых программ;


 4.  Режиссерская  партитура как  средство  и  форма выражения содержания


культурно-досуговых программ;


 5.  Родовые  художественные  методы  в  сценарной  технологии  культурно-


досуговых программ;


 6.  Монтаж  как  соотношение  художественного-образных  компонентов


выразительных средств;


 7. Архитектоника композиции культурно-досуговых программ;


 8. Поэтика композиции культурно-досуговых программ.
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Требование к зачету


        Экзамен по данному предмету является формой итоговой проверки и


оценки  освоения  ассистентам  теоретического  материала,  степени


сформированности художественно-образного мышления, 


Защита авторского сценария включает следующие позиции сценарной


технологии:


  - формирование темы сценария;


  - определение главного события;


 - сюжетно-композиционное построение сценария;


 - моделирование художественно-образного замысла сценария;


 - определение композиционно-структурного построения сценария;


 - отбор эмоционально-выразительных художественных средств;


 - музыкальное оформление сценария на аудиосистеме.


Авторский сценарий представляется  в  письменной форме на  зачетно-


экзаменационной сессии. 


Требование к зачету


форма  руководства  творческим  проектом  и  методов  организации


творческого процесса постановки культурно-досуговой программы.


В результате изучения курса ассистент должен приобрести навыки:


-  сюжетно-композиционного  построения  сценария  культурно-досуговой


программы, включая, приемы монтажа, используемые в сценарии;


- музыкального оформления композиции культурно-досуговой программы;


- уметь вытраивать драматургическую линию культурно-досугового решения


эпизода в лексическом модуле любого жанра.
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Примерный перечень вопросов к зачету.


1. «Аттракцион» - ролевая функция режиссерского приема.


2. «Действие»  -  ключевое  понятие  драматургии  культурно-досуговой


программы (пластическое действие).


3. «Режиссерская партитура» - составляющие компоненты режиссерской


документации.


4. Вертикаль  композиционного  построения  драматургии  культурно-


досуговой программы.


5. Взаимоотношение  музыки  и  хореографии  в  приоритетах  «ведущего


компонента».


6. Горизонталь  драматургической  композиции  культурно-досуговой


программы.


7. Драматургическое (законы драматургии) построение сценария.


8. Значение  темпо-ритма  в  моделировании  композиции  культурно-


досуговой программы.


9. Идейно-тематический  (целеполагание)  и  художественный  синтез


замысла сценария культурно-досуговой программы.


10. Интеграция  выразительных  средств  в  драматургии  культурно-


досуговой программы.


11. Интеллектуальный монтаж – творческий метод режиссуры.


12. Искусство мизансцены. 


13. Конструктивно-монтажная  форма  культурно-досуговой  программы


(эпизод, мизансцена, «мостики»).


14. Культурно-досуговая  программа  как  семиотическая  системы


объектно-субъективных связей.


15. Метафора – художественный метод режиссуры.


16. Основные  черты  сценарной  драматургии  культурно-досуговой


программы.


17. Особенности и специфика жанра сценарной драматургии культурно-


досуговой программы.


18. Особенности  художественного  образа  в  культурно-досугово


программе.


19. Пластика – средство творческого метода.


20. Понятие «пластическая композиция».
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21. Понятие культурно-досуговая программа.


22. Принципы объединения в одну художественную форму вокала и танца


в  сценическом  времени  и  пространстве  в  композиции  культурно-


досуговой программы.


23. Ритм в драматургии фактуры композиции сценария.


24. Ритм в пластической композиции.


25. Родовой видовый метод режиссуры.


26. Родовые видовые методы драматургии.


27. Составляющие  компоненты  драматургической  концепции  сценария


(Тема, образ, фабула, сквозное действие).


28. Специфика  драматургии  в  единицах  танцевальных  форм  и  их


композиция (Ансамбль «монолог», сольный танец, дуэт).


29. Специфика музыкальной драматургии.


30. Специфика  сюжетного  построения  сценария  культурно-досуговой


программы.


31. Специфика хореографической драматургии.


32. Сценарная драматургия – первичный компонент создания духовных


ценностей.


33. Сценарные  технологии  в  моделировании  композиции  сценария


культурно-досуговой программы.


34. Формы  культурно-досуговых  программ  (Спектакль-дивертисмент,


театрализованное представление, перфоманс, диско-карнавал).


35. Формы сценарной записи культурно-досуговой программы.


36. Функции  документального  материала  в  художественном  монтаже


сценарной  драматургии  публицистической  культурно-досуговой


программы.


37. Функция музыки в оформлении культурно-досуговой программы.


38. Функция  слова  в  образовании  смыслообразующего  контекста


сценического действия.


39. Художественный метод построения композиции культурно-досуговой


программы.


40. Художественный метод построения мизансцены программы.
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Рекомендации к самостоятельной работе.


Практические задания ассистент выполняет самостоятельно, опираясь


на содержание лекционного курса, семинарских и практических занятий, а


так же рекомендуемую литературу (основную и дополнительную) указанную


в  программе.  Разрабатывает  режиссерско-постановочное  обеспечение


(режиссерскую партитуру), методическое обеспечение руководства проектом


в письменной форме. Музыкальное оформление программы представляют на


аудионосителях.  Ассистент  заочной  формы  обучения  представляют


практические  задания  на  зачетно-экзаменационных  сессиях  в  письменной


форме. 


Кроме  того,  часы  самостоятельной  работы  также  предусматривают


приобретение ассистентом навыка постановочной работы:


-  уметь  обосновать  музыкально-драматургическую  мысль  с  идеей


пластического действия;


- уметь использовать лексический модуль любого хореографического жанра


в сценической практике;


- уметь моделировать композиционное построение эпизода, мизансцены по


сценическим законам драматургии действия;


-  приобрести  ощущение  формы  и  чувство  стиля  хореографической


драматургии.


Ассистенты представляют практические задания  в письменной форме


на зачетно-экзаменнационных сессиях. 
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Критерии оценки


результатов самостоятельной работы


Формой контроля самостоятельной работы является оценка работы 


ассистентов на практических занятиях.


В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной 


работы предполагает следующие оценки знания: 


Максимальное количество – 15 баллов – ассистент получает при выполнении


следующих условий: 


- разработка сценария культурно-досуговой программы;


- участие в показах самостоятельно отрепетированных режиссерских 


работ по изучаемой теме: в качестве режиссёра, в качестве исполнителя в 


режиссерских работах однокурсников;


- участие в изготовлении реквизита и костюмов для показа 


самостоятельных работ;


- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского 


занятия;


- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы 


по курсу; 


- умение находить требующуюся информацию, анализировать и 


интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского 


занятия;


- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала,  


соотносить новый материал с пройденным; 


- наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно 


ассистентом;
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- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать 


ее; 


- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме


- оформление конспектов в соответствии с требованиями


10 баллов ассистент получает при выполнении следующих условий:


  - участие в промежуточных показах самостоятельно отрепетированных 


режиссерских работ по изучаемой теме в качестве исполнителя в 


режиссерских работах однокурсников;


- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского 


занятия;


- использование дополнительной рекомендуемой литературы по 


изучаемой теме; 


- умение достаточно полно раскрыть тему; 


5 баллов ассистент получает при выполнении следующих условий:


- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского 


занятия;


- умение достаточно полно раскрыть тему.


Критерии оценивания экзамена


Оценка  «Отлично (28-30  баллов)  ставится  в  том  случае,  когда  у


ассистента обнаруживается систематическое и глубокое знание материала по


дисциплине,  умеет  свободно  ориентироваться  в  вопросе.  Ответ  полный и


правильный  на  основании  изученного  материала.  Материал  изложен  в


определенной  логической  последовательности,  осознанно,  литературным


языком,  с  использованием  современных  научных  терминов;  ответ


самостоятельный. Ассистент уверенно отвечает на дополнительные вопросы.
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Оценка  «Хорошо»  (19-27  баллов)  ставится  в  том  случае,  когда  у


ассистента  обнаруживается  полное  знание  учебного  материала,


демонстрирует  систематический  характер  знаний  по  дисциплине.  Ответ


полный  и  правильный,  подтвержден  примерами;  но  их  обоснование  не


аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен


в  определенной  логической  последовательности,  при  этом  допущены  2-3


несущественные погрешности,  исправленные по требованию экзаменатора.


Материал  изложен  осознанно,  самостоятельно,  с  использованием


современных научных терминов, литературным языком.


Оценка «Удовлетворительно» (10-19 баллов) ставится в том случае,


когда  у  ассистента  обнаруживается  знание  основного  материала  по


дисциплине,  но  допускает  погрешности  в  ответе.  Ответ  недостаточно


логически  выстроен,  самостоятелен.  Основные  понятия  употреблены


правильно,  но  обнаруживается  недостаточное  раскрытие  теоретического


материала.  Ассистента  испытывает  достаточные  трудности  в  ответах  на


вопросы. Научная и специальная терминология используется недостаточно.


Оценка  «Неудовлетворительно»  (0-9  баллов)  выставляется


ассистенту,  когда обнаруживаются пробелы в знаниях основного учебного


материала по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание ассистентом


основного  содержания  теоретического  материала  или  допущен  ряд


существенных  ошибок,  которые  ассистент  не  может  исправить  при


наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Ответ


ассистента носит поверхностный характер.


Балльно-рейтинговая структура


оценки знаний


Посещение лекций и семинаров 5- 15 балла


Работа на семинаре 5- 15 баллов


Самостоятельная работа по темам 5- 15 баллов


Премиальные (дополнение  и  уточнение  выступлений  по


теме  семинарского  занятия,  участие  в  творческих


программах,  участие  в  профессиональных  творческих


мероприятиях педагогов кафедры  )


10-15 баллов


Итого 40-70 баллов
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Шкала оценок экзамена (зачета)


«Отлично» 30 баллов


«Хорошо» 20 баллов


«Удовлетворительно» 15 баллов


Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, 


полученных на экзамене (зачете)


Максимальное количество баллов в течение семестра 70


Максимальное количество баллов, полученных на экзамене 


(зачете)
30


Максимальное итоговое количество баллов 100


Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость


100-85 баллов «отлично»


84-70 баллов «хорошо»


69-55 баллов «удовлетворительно»


Менее 55 баллов «неудовлетворительно»


Перечень основной и дополнительной учебной литературы


Основная литература:


1.  Жарков  А.Д.  Теория  и  технология  культурно-досуговой  деятельности:


Учебник. – М.: МГУКИ, 2018.


2.  Жарков А.Д.  Продюсирование и  постановка шоу-программ:Уучебник.  –


М.: МГУКИ, 2009. 


3.  Жарков  А.Д.  Теория,  методика  и  организация  социально-культурной


деятельности: Учебник. – М.: МГУКИ, 2012.


Дополнительная литература:


1. Жаркова А.А. Самостоятельная работа аспирантов. Учебное пособие.  –


М., МГИК, 2015.


2. Жаркова А.А. Технологии организации праздничных программ. Учебное


пособие. – М., МГУКИ, 2014.
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3. Корякина  Г.М.  Технологические  основы  постановки  культурно-


досуговых программ: курс лекций. – М.: МГУКИ, 2011. 


4. Корякина  Г.М.  Технологические  основы  работы  с  музыкальным


материалом  при  постановке  культурно-досуговых  программ:  метод.


пособие – М.: МГУКИ, 2008.


5. Корякина  Г.М.  Технологические  основы  управления  проектом:  курс


лекций. – М.: МГИК, 2015.


6. Суминова  Т.Н.  Творческие  индустрии  как  вариант  организации


коммуникативного  информационного  пространства  сферы  искусства  //


Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. – СПб., 2017. –


№ 5. – C. 95 – 103. URL: https  ://  elibrary  .  ru  /  item  .  asp  ?  id  =32205267  


7. Тихоновская Г.С. Сценарно-режиссерские технологии культурно-


досуговых программ. Учебное пособие. – М., МГУКИ, 2014.


Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и


информационные справочные системы


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


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


Методические указания для самостоятельной работы


Методические  указания  для  обучающихся  по  отдельным  видам


учебной деятельности представлены в пособии:  Методические указания по


освоению  дисциплины  «Художественно-творческая  деятельность


учреждений  культуры» -   Химки,  МГИК.  www  /  mgik  /  org   (режим доступа  –  


свободный)


Основные  задачи  предлагаемой  для  изучения  дисциплины:


ознакомить  ассистентов  с  предметом  и  особенностями  ее  практического


применения. 


В  ходе  самостоятельной  работы  при  изучении  данного  курса


ассистенты  приобретают  навыки  при  условии  правильной  организации


самостоятельной  работы,  которая  проявляется  в  каждом  звене  учебного


процесса:  на  лекциях,  при  подготовке  к  практическим  (семинарским)


занятиям и зачёту.


Во время лекций ассистентам рекомендуется сосредоточить внимание


на основных положениях лекции и её выводах, а также на те рекомендации,
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которые предлагаются для самостоятельной работы в процессе подготовки к


семинарам, интерактивным занятиям и зачёту.


Перечень информационных технологий


При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине


используется следующее лицензионное программное обеспечение:


Операционные системы:


 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


 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/
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           Научная  электронная  библиотека:


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


       Автор: Жарков  А.Д.,  доктор  педагогических  наук,  профессор,


заслуженный работник культуры РФ.
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