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1. Цели ознакомительной практики  

Цели данной практики – овладение первичными профессиональными и научно-

исследовательскими навыками; приобретение навыков межличностного общения и комму-

никативной культуры; умение применять свои специальные знания в конкретном проектном 

задании. 

 

2. Задачи ознакомительной практики  

- Изучить в рамках экскурсий деятельность художественного музея или выставочного зала; 

- на основании посещений данного учреждения составить дневник практики; 

- выполнить следующее проектное задание: на основе качественного и количественного (ста-

тистического) анализа деятельности художественного музея или выставочного зала; 

- предложить искусствоведческое сопровождение выставки или другого художественного 

проекта, реализуемого на художественного музея или выставочного зала; 

- представить по результатам учебной практики исследовательский отчет по форме (см. да-

лее). 

 

3. Место ознакомительной практики в структуре ОПОП ВО  

Учебная практика относится к обязательной части блока 2 «Практика» ФГОС ВО и ОПОП 

по направлению 500304 Теория и история искусств. Данная практика направлена на получе-

ние первичных профессиональных навыков искусствоведов. Для ее освоения необходимы 

теоретические знания по дисциплине ООП ВО «Описание и анализ памятников искусства».  

4. Формы проведения ознакомительной практики  

Форма проведения ознакомительной практики – рассредоточенная, в связи с регуляр-

ным посещением художественного музея или выставочного зала, его ежегодным планом ме-

роприятий. Студенты также ведут дневниковые записи по результатам посещения, в ходе 

практики выполняют ряд заданий, входящие в план искусствоведческого сопровождения вы-

ставки, а в конце практики выполняют проектное задание по установленной форме. Практи-

ка завершается предоставлением отчета в письменной и электронной форме, дневника в 

письменной форме, материалов искусствоведческого сопровождения выставочного (художе-

ственного) проекта, описание этапов реализации, анализа достоинств и недостатков этого 

выставочного (художественного) проекта. 

 

5. Место и время проведения ознакомительной практики 

Место проведения ознакомительной практики планируется совместно с руководителя-

ми отдела практики и куратором практики от выпускающей кафедры в соответствии с целя-

ми и задачами данной практики в начале учебного года. Учебная практика составляет 144 

часов, 4 зачетные единицы, проходит на 1 курсе в течение 2 семестра.  

Конкретные даты прохождения данной практики определяются ежегодно в первом се-

местре текущего учебного года и официально утверждаются приказом по социально-

гуманитарному факультету КемГИК в виде графика прохождения практики.  

 

6. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения данной ознакомительной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции: 

Соответствие планируемых результатов прохождения практики и планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

Планируемые резуль-

таты освоения ОП 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты прохождения практики 

Знать Уметь Владеть 

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

  

Навыками критиче-

ского анализа и син-

теза информации, 



 

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач (УК-1) 

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

(УК-3) 

 

Взаимодействовать 

и реализовывать 

свою роль в коман-

де (УК-3) 

 

Способен понимать 

сущность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, приме-

нять полученные знания, 

навыки и личный твор-

ческий опыт в профес-

сиональной, педагогиче-

ской, культурно-

просветительской дея-

тельности (ОПК-1) 

Основные правила 

работы искусство-

веда в учреждении 

культуры искусства 

(ОПК-1) 

 

  

Способен применять со-

временные информаци-

онно-

коммуникационные тех-

нологии для решения 

исследовательских и 

практических задач про-

фессиональной деятель-

ности (ОПК-5) 

 

Применять совре-

менные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии для 

решения исследо-

вательских и прак-

тических задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

 

Способен разработать 

культурно-

просветительский, ху-

дожественный проект, 

культурный продукт 

(ПК-2) 

Искусствоведческие, 

исторические, куль-

турологические, 

психолого-

педагогические  

подходы в разработ-

ке культурно-

просветительского, 

художественного 

проекта, культурно-

го продукта (ПК-2) 

 

 

Методами научно-

исследовательской 

работы в сфере ис-

кусства и художе-

ственной культуры 

(ПК-2) 

 

7. Объем, структура и содержание ознакомительной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Все 

выделенные часы на прохождение практики контактные, на самостоятельную работу студен-

та часов не выделено. Рубежный контроль - зачет в виде индивидуальной защиты студентом 

итогов прохождения учебной практики с выставлением оценки.  

 

7.1. Структура ознакомительной практики 



 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) прак-

тики 

 

Виды работы на практике и трудо-

емкость 

 

 

Формы 

текущего кон-

троля 

  Всего Объем ауди-

торных ча-

сов 

СРС  

1. 

 

Подготовительный этап 

практики, реализуемый 

на базе КемГИК и 

включающий: 

- консультирование с 

зав. кафедрой и курато-

ром практики по целям, 

задачам и содержанию 

учебной практики, а 

также по подготовке от-

четной документации (1 

семестр текущего учеб-

ного года). 

 

4  - - Устный контроль 

со стороны зав. 

кафедрой; 

- Пакет докумен-

тов, необходимый 

для прохождения 

учебной практики 

2. Основной этап практи-

ки, включающий: 

 экскурсии по 

Кузбасскому центру ис-

кусств, знакомство с его 

структурой и направле-

ниями деятельности  

 знакомство с 

планом работы Кузбас-

ского центра искусств, 

выяснение подробно-

стей реализации кури-

руемого выставочного 

(художественного) про-

екта  

 подготовка экс-

пликации выставки (1 

экспликация) 

 подготовка мате-

риала к экскурсии (ми-

нимум 2 подготовки) 

 проведение экс-

курсии или творческой 

встречи. (минимум 2 

подготовки) 

 подготовка фо-

томатериала и текстов 

для социальных сетей (3 

поста с фотографиями и 

текстом) 

 подготовка тек-

стов описания и анализа 

произведений искусства 

100, из 

них 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

24 

 

8 

 

 

10 

 

 

40 

 - - Контроль со сто-

роны куратора 

практики; 

 



 

из курируемого выста-

вочного (художествен-

ного) проекта (минимум 

3 текста) 

  
 
 

3. Заключительный этап 

практики, включающий 

подготовку отчетной 

документации по итогам 

прохождения учебной 

практики и зачет в виде 

индивидуальной защиты 

студентом итогов про-

хождения учебной прак-

тики (июнь, второй се-

местр) 

 Дневник практи-

ки 

 Тексты и фото-

материалы, созданные 

студентом во время 

прохождения практики 

 описание этапов 

реализации,  анализа до-

стоинств и недостатков 

этого выставочного (ху-

дожественного) проекта. 
 

40, из них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

20 

 

 - - Зачет с оценкой 

в виде индивиду-

альной защиты 

студентом итогов 

прохождения 

учебной практики; 

Письменный от-

чет, включающий 

дневник и тексты 

и фотоматериалы, 

созданные студен-

том во время про-

хождения практи-

ки, описание эта-

пов реализации,  

анализа досто-

инств и недостат-

ков этого выста-

вочного (художе-

ственного) проек-

та. 

 Итого: 144    

 

 

7.2. Содержание ознакомительной практики и формы отчета  

№/

№ 

Содержание задания Форма отчета о 

выполнении зада-

ния 

Формируемые компе-

тенции 

 

1. Наименование задания 

 1. Дать определение содержанию 

понятий «кураторство», «выставоч-

ный проект», «художественный 

проект», «экскурсия» и «эксплика-

ция к выставке»; 

 

Отчет по практике, 

презентация и уст-

ная защита  

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять си-

стемный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 2. Рассмотреть работу куратора вы-

ставки с точки зрения искусство-

ведческого сопровождения выста-

вочного (художественного) проекта; 

 

Тексты и фотома-

териалы, созданные 

студентом во время 

прохождения прак-

тики 

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

(УК-3) 

 3. Подготовить материал и прове-

сти экскурсию или творческую 

Описание этапов 

реализации,  анали-

Способен понимать 

сущность и социальную 



 

встречу в ходе реализации выста-

вочного (художественного) проекта; 

 

за достоинств и не-

достатков этого 

выставочного (ху-

дожественного) 

проекта. 

значимость своей бу-

дущей профессии, при-

менять полученные 

знания, навыки и лич-

ный творческий опыт в 

профессиональной, пе-

дагогической, культур-

но-просветительской 

деятельности (ОПК-1) 

 4. Написать несколько видов ис-

кусствоведческих текстов, обеспе-

чивающих сопровождение выста-

вочного (художественного) проекта; 

Виды искусствоведческих текстов, 

обязательные для успешного про-

хождения практики представлены в 

п.7.1  
 

Тексты и фотома-

териалы, созданные 

студентом во время 

прохождения прак-

тики, дневник 

практики  

Способен применять 

современные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии для реше-

ния исследовательских 

и практических задач 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-5) 

 5. Сделать описание выставочного 

(художественного) проекта, отра-

жающей его культурный и художе-

ственный актив и потенциал, а так-

же его сильные и слабые стороны. 

 

Описание этапов 

реализации,  анали-

за достоинств и не-

достатков этого 

выставочного (ху-

дожественного) 

проекта. 

Способен разработать 

культурно-

просветительский, ху-

дожественный проект, 

культурный продукт 

(ПК-2) 

 
8. Научно-исследовательские методы и технологии, используемые на ознакомительной 

практике 

В процессе прохождения студентом учебной практики используются методы про-

блемно ориентированного обучения, методология проектно-аналитического обучения. В 

рамках научно-исследовательских технологий при прохождении данной практики студент 

осваивает следующие направления НИР: 

При написании текстов, обеспечивающих сопровождение выставочного или художе-

ственного проекта студент использует прикладные и методические исследования. Основным 

методом в данном направлении является метод описания и анализа произведения искусства. 

Овладение данным методом проходит в рамках изучение дисциплины «Описание и анализ 

памятников искусства» 

При разработке текста экскурсии и ее проведения на практике применяются педагоги-

ческие технологии . Основным методом в освоении педагогических технологий является ме-

тод художественно-педагогической драматургии урока Л. Предтеченской. С данной техноло-

гией студентов знакомят руководители практики от кафедры в ходе  подготовительного эта-

па практики. 

При создании описания и анализа сильных и слабых сторон  выставочного или худо-

жественного проекта используются технологии социокультурного проектирования. В данном 



 

направлении основным научно-исследовательским методом является SWOT- анализ и 

SMART технология постановки цели.   

 При самостоятельной подготовке студента используются современные информаци-

онно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам 

учебных систем КемГИК (электронная образовательная среда).  

Для диагностики формируемых общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций применяются следующие формы контроля: устный отчет студента в ходе прохожде-

ния учебной практики; текущий контроль со стороны куратора базы практики и заведующего 

кафедрой (как общего руководителя практикой от КемГИК); подготовка обучающимся от-

четной документации по итогам прохождения практики; рубежная аттестация – зачет в виде 

индивидуальной защиты студентом итогов прохождения учебной практики на отчетной кон-

ференции по итогам прохождения практики на кафедре культурологии.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на ознакоми-

тельной практике  

 В начальный период практики студенты до закрепления на конкретной базе практики 

знакомятся с целями, задачами и содержанием учебной практики на консультациях руково-

дителя общей практикой от КемГИК. Им содержательно разъясняются основные формы их 

самостоятельной работы в ходе прохождения практики, рекомендуется методическая литера-

тура, предоставляются все документы, необходимые для официального закрепления на базах 

практики и прохождения по их итогам аттестации. В ходе учебной практики заведующий 

профильной кафедрой осуществляет устный контроль и консультирование по СРС студен-

тов. 

 Оформление результатов самостоятельной работы студентов во время прохождения 

данной практики выполняется в соответствии с требованиями. 

 Отчетная документация об итогах прохождения практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебной практики) включает:   

 индивидуальный план-график прохождения учебной практики;   

 дневник учебной практики студента; 

 отчет об учебной практике; 

 отзыв руководителя учебной практики; 

 подтверждение о прохождении практики. 

Индивидуальный план-график прохождения учебной практики характеризует 

распределение времени студента-практиканта на выполнение заданий практики. План-

график составляется руководителем практики от вуза и согласовывается с руководителем 

практики от предприятия (учреждения) или его подразделения – базы практики. Форма до-



 

кумента приведена в Приложения 1,2.  

Дневник учебной практики студента содержит характеристику содержания и объе-

ма выполненных студентом-практикантом работ, а также его замечания и предложения по 

каждому виду выполненных работ. Форма титульного листа документа приведена в Прило-

жении 3; структура записей в дневнике – в Приложении 4.  

Отчет студента о практике содержит:   

 обложку (Приложение 5); 

 титульный лист (Приложение 6); 

 содержание (должно включать введение, наименование всех разделов и под-

разделов, заключение, наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы отчета);   

 введение – указывает цель и задачи практики, базу практики; характеристику 

структуры и содержания отчета о практике;  

 основная часть – описание выполняемых заданий с количественными и каче-

ственными характеристиками. Перечень заданий на практику представлен в п. 7.2; 

 заключение – содержит выводы по итогам прохождения практики;   

 приложения.  

 Отзыв руководителя производственной практики – документ, отражающий оценки 

руководителя практики от учреждения-базы практики, по результатам выполнения отдель-

ных заданий студентом в ходе прохождения учебной или производственной практики, на ос-

новании которых проставляется рекомендуемая оценка в документе «Подтверждение о про-

хождении практики». Форма документа приведена в Приложении 7.  

 Подтверждение о прохождении практики – документ, удостоверяющий место и 

сроки прохождения производственной практики студентом, а также содержащий рекоменду-

емую оценку по итогам практики, подписанный руководителем предприятия (учреждения) 

или подразделения (отдела) – базы практики и заверенный печатью предприятия (учрежде-

ния). Форма документа приведена в Приложении 8. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации ознакомительной практики  

Реализация данной  практики направлена на формирование компетенций УК-1, УК-3, ОПК-

1, ОПК-5 и ПК-2. Перечень компетенций и планируемые результаты прохождения практики 

приведены в п.6. 

 В ходе практики студенты выполняют 5 заданий, содержание которых направ-

ленно на изучение методов исследования искусства и художественной культуры, воплощен-

ной в современной культурной политике региона. Описание содержание заданий приведено 

в п.7.2. 



 

 Отчет о прохождении практики содержит полную информацию о выполненных 

обучающимися заданиях. Структура отчета о прохождении практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности (учебная)  практики приведена в п. 8,  

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценки типов заданий 

Задания Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 

хорошо отлично 

Оформление от-

четных доку-

ментов 

не соблюдены 

правила оформле-

ния отчетной до-

кументации  

соблюдены пра-

вила оформле-

ния отчетной 

документации 

соблюдены ос-

новные правила 

оформления 

отчетной доку-

ментации  

соблюдены все 

правила 

оформления 

отчетной доку-

ментации 

Дать определе-

ние содержанию 

понятий «кура-

торство», «вы-

ставочный про-

ект», «художе-

ственный про-

ект», «экскур-

сия» и «экспли-

кация к вы-

ставке». 

Отсутствие опре-

делений 

Даны определе-

ния не всех по-

нятий, предло-

женных в зада-

нии 

Схематичное и 

поверхностное 

определение  

Детальный и 

проработанные 

определения 

всех понятий, 

предложенных 

в задании  

Рассмотреть ра-

боту куратора 

выставки с точ-

ки зрения ис-

кусствоведче-

ского сопровож-

дения выста-

вочного (худо-

жественного) 

проекта. 

 

Отсутствие ана-

литического тек-

ста о структуре, 

направлениях де-

ятельности и 

функциях искус-

ствоведа в выста-

вочном или худо-

жественном про-

екте 

Конспективно и 

поверхностно 

представлен 

текст о структу-

ре, направлени-

ях деятельности 

и функциях ис-

кусствоведа в 

выставочном 

или художе-

ственном про-

екте 

Краткое осве-

щение всех ас-

пектов струк-

туры, направ-

лениях дея-

тельности и 

функциях ис-

кусствоведа в 

выставочном 

или художе-

ственном про-

екте 

Детальное 

освещение всех 

аспектов струк-

туры, направ-

лениях дея-

тельности и 

функциях ис-

кусствоведа в 

выставочном 

или художе-

ственном про-

екте 

Подготовить 

материал и про-

вести экскурсию 

или творческую 

встречу в ходе 

реализации вы-

ставочного (ху-

дожественного) 

проекта (2 экс-

курсии или 

творческих 

встречи); 

Отсутствие мате-

риалов о проведе-

нии экскурсии 

или творческих 

встреч в ходе реа-

лизации выста-

вочного (художе-

ственного) проек-

та; 

 

Конспективный 

характер предо-

ставленных ма-

териалов о про-

ведении экскур-

сии или творче-

ских встреч в 

ходе реализации 

выставочного 

(художествен-

ного) проекта. 

Отсутствие 

Подробный ха-

рактер предо-

ставленных ма-

териалов о про-

ведении экс-

курсии или 

творческих 

встреч в ходе 

реализации вы-

ставочного (ху-

дожественного) 

проекта. По-

Предоставле-

ние  материа-

лов о проведе-

нии экскурсии 

или творческих 

встреч в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

Тщательный и 

подробный 

конспект экс-

курсии, выпол-



 

 структуры, со-

ответствующей 

методу художе-

ственно-

педагогической 

драматургии 

урока Л.М. 

Предтеченской  

 

верхностный 

конспект экс-

курсии, выпол-

ненный соглас-

но методу ху-

дожественно-

педагогической 

драматургии 

урока Л.М. 

Предтеченской 

ненный соглас-

но методу ху-

дожественно-

педагогической 

драматургии 

урока Л.М. 

Предтеченской 

Написать не-

сколько видов 

искусствоведче-

ских текстов, 

обеспечиваю-

щих сопровож-

дение выста-

вочного (худо-

жественного) 

проекта; 

Виды искус-

ствоведческих 

текстов, обяза-

тельные для 

успешного про-

хождения прак-

тики представ-

лены в п.2 

«Структуры 

ознакомитель-

ной практики» 
 

Отсутствие ис-

кусствоведческих 

текстов, обеспе-

чивающих сопро-

вождение выста-

вочного (художе-

ственного) проек-

та. 

Конспективно и 

поверхностно 

выполненные 

искусствоведче-

ские тексты, 

обеспечиваю-

щих сопровож-

дение выста-

вочного (худо-

жественного) 

проекта, нали-

чие в тексте 

стилистических, 

орфографиче-

ских и пунктуа-

ционных оши-

бок. 

Тщательно вы-

полненные ис-

кусствоведче-

ские тексты, 

обеспечиваю-

щих сопровож-

дение выста-

вочного (худо-

жественного) 

проекта, нали-

чие в тексте 

стилистиче-

ских, орфогра-

фических и 

пунктуацион-

ных ошибок. 

Тщательно вы-

полненные ис-

кусствоведче-

ские тексты, 

обеспечиваю-

щих сопровож-

дение выста-

вочного (худо-

жественного) 

проекта, отсут-

ствие в тексте 

стилистиче-

ских, орфогра-

фических и 

пунктуацион-

ных ошибок. 

Сделать описа-

ние выставоч-

ного (художе-

ственного) про-

екта, отражаю-

щей его куль-

турный и худо-

жественный ак-

тив и потенци-

ал, а также его 

сильные и сла-

бые стороны. 

Отсутствие автор-

ского описания и 

анализа сильных 

и слабых сторон  

выставочного 

(художественно-

го) проекта. 

Конспективный 

характер  опи-

сания и анализа 

сильных и сла-

бых сторон  вы-

ставочного (ху-

дожественного) 

проекта. Отсут-

ствие структуры 

написания 

SWOT- анализа 

и SMART тех-

нологии поста-

новки цели 

Краткое описа-

ние и анализ 

сильных и сла-

бых сторон  

выставочного 

(художествен-

ного) проекта. 

Нарушение 

структуры 

написания   

SWOT- анализа 

и SMART тех-

нологии поста-

новки цели 

Детальное опи-

сание и анализ 

сильных и сла-

бых сторон  

выставочного 

(художествен-

ного) проекта. 

Точное соот-

ветствие струк-

туре написания   

SWOT- анализа 

и SMART тех-

нологии поста-

новки цели 

Структура письменного отчета по учебной практике включает: 

 Титульный лист (см. приложение 1); 

 Введение – включающее цели и задачи практики, область, тип, цель и задачи проектного 

задания (см. приложение 2), перечисление ФИО и должностей руководителей практики (от 

КемГИК), характеристику использованной научной литературы (монографий, статей, источ-

ников – архивных данных, если необходимо, интернет-ресурсов) для выполнения проектного 

задания. 

 Основная часть – состоящая из следующих задач по аналитическому выполнению про-

ектного задания: 



 

1. Дать определение содержанию понятий «кураторство», «выставочный проект», «художе-

ственный проект», «экскурсия» и «экспликация к выставке»; 

2. Рассмотреть работу куратора выставки с точки зрения искусствоведческого сопровожде-

ния выставочного (художественного) проекта; 

3. Подготовить материал и провести экскурсию или творческую встречу в ходе реализации 

выставочного (художественного) проекта (2 экскурсии или творческих встречи); 

4. Написать несколько видов искусствоведческих текстов, обеспечивающих сопровождение 

выставочного (художественного) проекта: подготовка экспликации выставки (1 эксплика-

ция), фотоматериал и тексты для социальных сетей (3 поста с фотографиями и текстом), тек-

сты описания и анализа произведений искусства из курируемого выставочного (художе-

ственного) проекта (минимум 3 текста) 

 5. Предложить авторский вариант описания выставочного (художественного) проекта, а 

также анализ его сильных и слабых сторон; 

 Заключение – включающее описание итогов практики, оценку выполнения поставленных 

целей и задач, а также проектного задания; описание плюсов и минусов практики, собствен-

ные предложения по организации и содержанию практики. 

 Список литературы – по алфавиту (обязателен!), в том числе интернет-ресурсы; 

 Приложения - фото отражающие события, выставки, творческие встречи, в которых сту-

дент принял участие (не обязательно). 

К письменному отчету прилагается дневник практики (ведется письменно в свободной 

форме). 

По итогам практики студент готовит, кроме письменного отчета, презентацию для устной 

защиты. Презентация по учебной практике оформляется в соответствии с требованиями (см. 

электронную образовательную среду КемГИК). 

Общие требования к оформлению письменного отчета по учебной практике:  

Шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, поля – 2 см со всех сторон, 

выравнивание текста по ширине, автоматическая расстановка переносов. Титульный лист 

(полное наименование ведомства, к которому относится ВУЗ, полное наименование ВУЗа, 

полное наименование института и кафедры ВУЗа, где обучается студент, название практики, 

исполнитель с указанием ФИО и группы, проверивший с указанием степени и должности, 

год, город); Введение – объем 1 стр.; Основная часть – объем не менее 10-15 стр.; Заключе-

ние – объем не менее 1 стр.; Список литературы – оформление по ГОСТУ 7.1-2003. К При-

ложениям необходим список приложений, расшифровывающий их содержание (идет после 

списка литературы). 

Формой аттестации по итогам учебной практики является составление письменного отчета и 

зачет в виде защиты данного отчета на отчетной конференции по итогам прохождения прак-

тики на кафедре культурологии (июнь текущего учебного года) в присутствии руководителя 

отдела практики и трудоустройства, кураторов практики, заведующего кафедрой и препода-

вателей кафедры культурологии СГФ КемГИК 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение ознакомительной практики  

а) основная литература:     

1. Анализ и интерпретация художественного произведения искусства. Учебное пособие для 

вузов/ Ред. Н.А. Яковлева. М.: Высшая школа, 2005. —551 с. – Текст непосредственный. 

2. Стенина Т. Л. Социокультурное проектирование [Электронный ресурс]: методические 

указания / Т. Л. Стенина. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 24 с. // Федеральный портал «Россий-

ское образование». – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/191/65191 (дата обраще-

ния: 19.02.2022). - Текст: электронный. 

3. Иссерс, О. С. Речевое воздействие: учебное пособие / О. С. Иссерс. - 2-е изд.. - Москва: 

Флинта; Москва: Наука (м), 2011. - 224 с. – Текст непосредственный. 

 
б) дополнительная литература:    
1. Генова Н. М. Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона. – Омск: 

Изд-во ОмГУ, 2011. – 288 с. – Текст непосредственный. 

2. Двуреченская А. С. Культурная политика г. Кемерово: проблема взаимодействия теории и 

http://window.edu.ru/resource/191/65191


 

практики // Актуальные проблемы социокультурных исследований: межрегиональный сбор-

ник н. ст. молодых ученых. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. – С. 59-67. – Текст непосредствен-

ный. 

3. Искусство Кузбасса в контексте развития региона (период 1990-2010-х гг.): коллективная 

монография / Кемеровский государственный институт культуры; отв. ред. Н. Л. Прокопова. - 

Кемерово: КемГИК, 2016. - 262 с. – Текст непосредственный. 

4. Карта творческих индустрий Красноярского края. – Режим доступа: 

http://www.krasfolk.ru/karta/.(дата обращения: 19.02.2022). - Текст: электронный. 

5. Культурная карта республики Коми. – Режим доступа: http://cultmap. nbrkomi.ru/. (дата об-

ращения: 19.02.2022). - Текст: электронный. 

6. Культурная карта Кузбасса. – Режим доступа: http://www.depcult.ru/catalog/ culture. (дата 

обращения: 19.02.2022). - Текст: электронный. 

7. Культурная политика России: проблемы и перспективы / Ред. В. А. Тихонова, А. Ю. 

Плетников. – М.: МГУКИ, 2012. – 121 с. – Текст непосредственный. 

8. Рысаева, Т. Д., Художественная жизнь Кузбасса: с 30-х годов ХХ – начало XXI вв. / Т. Д. 

Рысаева, С. Ф. Рысаева. – Кемерово: Институт угля СО РАН, 2015. – 248 с. – Текст непосред-

ственный. 

 

12. Материально-техническое обеспечение ознакомительной практики  

Материально-техническое обеспечение данной практики включает в себя: 1) матери-

ально-техническую инфраструктуру базы практики (выбранного студентом профильного 

учреждения); 2) специально оборудованные аудитории КемГИК, соответствующие требова-

ниям техники безопасности при проведении консультаций и защиты по итогам прохождения 

практики; мультимедийный проектор, экран (плазменная панель), ноутбук, методическая ли-

тература.  

 

13. Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья разработан: 

- индивидуальный план прохождения практики с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ес-

ли необходимо) 

- применяется индивидуальный подход при разработке программы и индивидуальных зада-

ний. 

- исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются следующие методы обучения:  

Работа с алгоритмами способствует формированию учебно-познавательных навыков, а 

подготовка самостоятельного выступления через глубокое погружение в тему, обеспечивает 

полное усвоение материала.  

Контроль над качеством усвоения материала. Используются различные виды контроля: 

устный, письменный, тестовый, практический и др. Систематический объективный кон-

троль-коррекция снижает нежелательный психологический эффект контроля (отрицательные 

эмоции, чувство страха, стрессовые ситуации). 

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адап-

тированные формы их проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особен-

ностей: 

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,  

-для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,  

-для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оце-

ночных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной ак-

тивности.  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

выполнения задания. 

http://cultmap/
http://www.depcult.ru/catalog/


 

 При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказа-

ния технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетен-

ций. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  

ПРАКТИКИ  

  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Кол-во 

дней 

1 Общее знакомство с организацией  – базой практики ... 

2 ...  

8 
Составление отчетной документации о прохождении 

практики 
 

Итого: ….. 



 

Приложение 2 

 

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра культурологии, философии и искусствоведения 

План-график прохождения ознакомительной практики  

 

студентом  _____________________________группы_____________ 

                                                                  Ф.И.О. 

 

База практики_____________________________________________________ 

Название организа-

ции__________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «__»_____201__ г. по «__»_____201__ г. 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Кол-во 

дней 

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от организации________________________ 

__________________________________________________________ 

Ф. И. О., должность 

 

Руководитель практики от вуза ______________________________ 

__________________________________________________________ 

Ф. И. О., должность 

 

Кемерово 202__ 



 

Приложение 3 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДНЕВНИКА 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

 Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра культурологии, философии и искусствоведения 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ознакомительной практики студента  

 

____________________________________группы_____________ 

                                                                  Ф.И.О. 

 

База практики____________________________________________ 

название базы практики 

________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от базы практики________________________ 

                                                                                                                                                    

_________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 

Руководитель практики от вуза_______________________________ 

                                                                                                                                           

Ф.И.О. 

__________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

Кемерово 202__                                                            



 

Приложение 4 

 

СТРУКТУРА ЗАПИСЕЙ В ДНЕВНИКЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАК-

ТИКИ  

 

Дата 
Содержание и 

объем работ 

Название под-

разделения 

(отдела)  

________ 

Кол-во 

дней (ча-

сов) 

Замечания и 

предложения 

практиканта 

Замечания и 

подпись ру-

ководителя 

практики  

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 



 

 

Приложение 5 

 

ФОРМА ОБЛОЖКИ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ОБ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 202__                                                                   

 

 



 

Приложение 6 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра культурологии, философии и искусствоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ОБ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Исполнитель:___________________________,                                                                                                                                                    

Ф.И.О. 

гр._______    

                                                                                                                                                     

_________________________ 

подпись 

 

Руководитель практики от вуза: 

___________________________                                                                                                                                                     

Ф.И.О. 

                                                                                                                

______________       _______________ 

должность                          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 201__                                                                   

 

 



 

 

Приложение 7 

Отзыв  

руководителя от базы практики  

 

_______________________________________________ 
(ФИО) 

 

о прохождении ознакомительной практики  

студентом ____   курса  

направления подготовки (специальность) ___________________________,  

профиль подготовки (специализация)_____________________,  

квалификация «Бакалавр» («Специалист») 

 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 

За время прохождения производственной практики студент продемонстрировал 

владение следующими компетенциями: 

 

Компетенции 

Оценка 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения по-

ставленных задач (УК-1) 

 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде (УК-3) 
 

Способен понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, 

культурно-просветительской деятельности (ОПК-1) 

 

Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских 

и практических задач профессиональной деятельности (ОПК-5) 

 

Способен разработать культурно-просветительский, художе-

ственный проект, культурный продукт (ПК-2) 
 

 

 Дополнительные характеристики студента-практиканта 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

Подпись руководителя от базы практики:______________________________ 

                                                                           (подпись) 

Приложение 8 



 

 
Подтверждение 

о прохождении практики 

 
ФИО студента, 

прошедшего практи-

ку_________________________________________________________________________________ 

 

Факуль-

тет________________________________________________________________________________________ 

 

Направление подготов-

ки/специальность_____________________________________________________________ 

Про-

филь/специализация___________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________

__ 

 

Курс/ Груп-

па_____________________________________________________________________________________ 

 

Вид практи-

ки_____________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «______»___________ по «______» ___________20____г. 

 

ФИО руководителя 

от базы практики 

________________________________________________________________________________ 

 

Наименование организа-

ции________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___ 

 

Занимаемая  

долж-

ность________________________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес организации (теле-

фон)___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_ 

 

Отзыв о работе студента 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Рекомендуемая оценка за практику_____________________________________________________________ 

 

______________________                                                                                                  

_______________________________ 

             (дата)                                                                                                       (подпись руководителя от базы 

практики) 

М.П. 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кемеровский государственный институт культуры  

Кафедра культурологии, философии и искусствоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Научно-исследовательская работа  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

 

направление подготовки 50.03.04 Теория и история искусств 

 

 

профиль подготовки «Искусствоведение» 

 

Тип учебной практики 

стационарная, выездная. 

 

Квалификация (степень) 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2023 



 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 50.03.04. «Теория и история искусств», профиль подготовки: ‹‹Ис-

кусствоведение››, Квалификация (степень) – бакалавр 

Составитель – кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии, филосо-

фии и искусствоведения Н.С. Попова 

 

 

 

 

Утверждена на заседании кафедры культурологии, философии и искусствоведении и 

рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры 

«Электронная образовательная среда КемГИК» 25.05.2022 г., протокол №10 

Переутверждена 28.03.2023 г., протокол № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы): рабочая программа дисциплины для студентов очной формы 

обучения по направлению подготовки 50.03.04. «Теория и история искусств», профиль под-

готовки: ‹‹Искусствоведение››, Квалификация (степень) – бакалавр /сост.: Н.С. Попова. – 

Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. – 15 с. – Текст непосредственный 

 



 

1. Цели освоения рабочей программы 
Цель освоения рабочей программы Научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) - приобретение студентами профессио-

нальных умений и навыков аналитической и научно-исследовательской деятельности, овла-

дение современным инструментарием науки для адаптации инновационных тенденций и 

направлений к деятельности искусствоведа, углубление и закрепление теоретических знаний, 

умений и навыков. 

2. Место программы в структуре ОПОП бакалавриата 

Рабочая программа «Научно-исследовательская работа» отнесена к обязательной ча-

сти Блока 2 «Практика» учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

50.03.04. «Теория и история искусств» и направлена на подготовку к проведению научных 

исследований. Научные исследования сопровождают весь цикл обучения на бакалавриате, и 

являются особой, имеющей индивидуализированный и углубленный характер, формой обра-

зовательного процесса, подразумевает преломление применительно к тематике научных 

разысканий обучающегося знаний, умений и навыков, получаемых при изучении всех дис-

циплин основной образовательной программы бакалавриата, направления подготовки 

50.03.04. «Теория и история искусств», а также прохождение преддипломной практики. 

Научное исследование может выполняться как в рамках освоения конкретной учебной 

дисциплины, так и исходя из личных интересов обучающегося в сфере функционирования и 

развития современного искусствоведения. 

 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы «Научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)», соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

Изучение рабочей программы направлено на формирование следующих компетенций:  

• Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений (УК-2); 

• Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

• Способен демонстрировать знания основ трудового законодательства Российской 

Федерации, авторского и смежных прав, методов организации и управления коллективом 

(ОПК-4) 

• Способен разработать культурно-просветительский, художественный проект, 

культурный продукт (ПК-2) 

• Ведет самостоятельную научную деятельность и организовывает процесс научного 

освоения художественной культуры обучающимися (ПК-4) 

 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

знать: 

 виды учебных и научных публикаций, сопровождающие культурно-

просветительский, художественный проект, культурный продукт (ПК-2) 

 методы научных исследований, применяемых в сфере искусствоведения на основе 

знаний авторского и смежных прав (ОПК-4); 

уметь: 

 вести результативный поиск информации, в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 организовывать процесс научного освоения художественной культуры обучающимися  

и осуществлять редакторскую правку искусствоведческого текста (ПК-4); 

владеть: 

 способами анализа художественного произведения (ПК-4); 

 навыками освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере 

искусства и образования, выбирая оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

 



 

4. Структура и содержание программы 

Практика проводится во 2 семестре. Общая трудоемкость программы составляет 2 за-

четных единицы (72 академических часа), из которых 72 часа отведены на контактную прак-

тическую работу обучающихся. На самостоятельную работу часов не выделено. Итогом 

практики является зачет с оценкой. Отчет по практике происходит на кафедральной секции 

(1 этап) научно-практической конференции «Культура и искусство: поиски и открытия». 

Формой отчета по практике является доклад, выполненный при научном руководстве препо-

давателя кафедры культурологии. 

 

4.1. Структура программы 

№/№ 

Наименование 

модулей (разде-

лов)  

и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

и трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции 

Прак-

тич. 

занятия 

Индив. 

заня-

тия 

 

В т.ч. ауд. 

занятия в 

интерак-

тивной 

форме* 

СРС 

Раздел 1. 

Составление 

плана НИР обу-

чающегося. 

 7  7    

Раздел 2. 

Обзор и анализ 

информации по 

тематике иссле-

дования. 

 
 

10 
 

 

10 
   

Раздел 3. 

Постановка цели 

и задач исследо-

вания. 

 10  10    

Раздел 4. 
Выбор методов 

исследования. 
 15  15    

Раздел 5. 

Проведение 

научного иссле-

дования. 

 20  20    

Раздел 6. 

Апробация ре-

зультатов само-

стоятельного 

исследования. 

 10  10    

Зачет        

Всего часов в интерактивной 

форме: 
 

 
 

 
  

 

Итого:  72  72    
 

4.2. Содержание программы 

Содержание Результаты обучения Виды оценочных 

средств: формы теку-

щего контроля, про-

межуточной аттеста-

ции. 

Раздел 1. Составление плана 

НИР обучающегося. Форму-

лирование решаемой пробле-

мы. Определение направле-

ний исследовательского по-

иска. 

 

 Формируемые компетенции:  

• УК-2; 

• УК-4;  

• ПК-2;  

• ПК-4 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

Проверка результатов 

практических заданий 



 

 виды учебных и научных 

публикаций, сопровождающие 

культурно-просветительский, 

художественный проект, 

культурный продукт (ПК-2) 

уметь: 

 вести результативный 

поиск информации, в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-

4); 

 организовывать процесс 

научного освоения 

художественной культуры 

обучающимися  и осуществлять 

редакторскую правку 

искусствоведческого текста (ПК-

4); 

владеть: 

 способами анализа 

художественного произведения 

(ПК-4); 

 навыками освещения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере искусства и 

образования, выбирая 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

 

Раздел 2. Обзор и анализ ин-

формации по тематике иссле-

дования. Виды научной ин-

формации (обзорная, спра-

вочная, реферативная и др.). 

Виды научных изданий (мо-

нографии, статьи в рефериру-

емых журналах, сборники 

научных статей, материалы 

научных конференций (семи-

наров) и «круглых столов» и 

др.). Методы поиска научной 

информации (использование 

библиотечных каталогов и 

указателей, летописей авто-

рефератов диссертаций, ре-

ферируемых периодических 

научных изданий, электрон-

ных информационных ресур-

сов, автоматизированных 

средств поиска и обработки 

информации). Сбор, оценка, 

Формируемые компетенции:  

• УК-2; 

• УК-4;  

• ОПК-4;  

• ПК-4 

 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

 виды учебных и научных 

публикаций, сопровождающие 

культурно-просветительский, 

художественный проект, 

культурный продукт (ПК-2) 

 методы научных 

исследований, применяемых в 

сфере искусствоведения на основе 

знаний авторского и смежных 

прав (ОПК-4); 

уметь: 

 вести результативный 

Проверка результатов 

практических заданий 



 

систематизация и анализ 

научной информации; состав-

ление перечня (подготовка 

аналитического обзора) ис-

точников по тематике иссле-

дования. 

 

поиск информации, в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-

4); 

 организовывать процесс 

научного освоения 

художественной культуры 

обучающимися  и осуществлять 

редакторскую правку 

искусствоведческого текста (ПК-

4); 

владеть: 

 способами анализа 

художественного произведения 

(ПК-4); 

 навыками освещения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере искусства и 

образования, выбирая 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

 

Раздел 3. Постановка цели и 

задач научного исследования. 

Определение объекта и пред-

мета исследования. Опреде-

ление этапов исследования. 

 

 

Формируемые компетенции:  

• УК-4;  

• ОПК-4;  

• ПК-2;  

• ПК-4 

 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

 виды учебных и научных 

публикаций, сопровождающие 

культурно-просветительский, 

художественный проект, 

культурный продукт (ПК-2) 

 методы научных 

исследований, применяемых в 

сфере искусствоведения на основе 

знаний авторского и смежных 

прав (ОПК-4); 

уметь: 

 вести результативный 

поиск информации, в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-

4); 

владеть: 

 способами анализа 

Проверка результатов 

практических заданий 



 

художественного произведения 

(ПК-4); 

Раздел 4. Выбор методов ис-

следования; определение це-

лей, условий и границ их ис-

пользования. Анализ и обоб-

щение результатов проведен-

ной работы; оценка эффек-

тивности (результативности) 

используемых методов и ме-

тодик для решения постав-

ленных исследовательских 

задач. 

 

Формируемые компетенции:  

• УК-4;  

• ОПК-4;  

• ПК-4 

 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

 методы научных 

исследований, применяемых в 

сфере искусствоведения на основе 

знаний авторского и смежных 

прав (ОПК-4); 

уметь: 

 вести результативный 

поиск информации, в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-

4); 

 организовывать процесс 

научного освоения 

художественной культуры 

обучающимися  и осуществлять 

редакторскую правку 

искусствоведческого текста (ПК-

4); 

владеть: 

 способами анализа 

художественного произведения 

(ПК-4); 

  

Проверка результатов 

практических заданий 

Раздел 5. Проведение науч-

ного исследования.  

Анализ сложившихся в ту-

ризме подходов к решению 

основной проблемы и задач в 

тематике исследования. 

Обобщение теоретического и 

эмпирического материала. 

Формирование собственной 

исследовательской позиции 

по вопросам теории и практи-

ки, связанным с разрабатыва-

емой темой. 

 

Формируемые компетенции:  

• УК-2; 

• ОПК-4;  

• ПК-2;  

• ПК-4 

 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

 виды учебных и научных 

публикаций, сопровождающие 

культурно-просветительский, 

художественный проект, 

культурный продукт (ПК-2) 

уметь: 

 организовывать процесс 

научного освоения 

художественной культуры 

обучающимися  и осуществлять 

Проверка результатов 

практических заданий 



 

редакторскую правку 

искусствоведческого текста (ПК-

4); 

владеть: 

 способами анализа 

художественного произведения 

(ПК-4); 

 навыками освещения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере искусства и 

образования, выбирая 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

 

Раздел 6. Апробация резуль-

татов самостоятельного ис-

следования. Виды научных 

публикаций (тезисы доклада 

(сообщения); научная статья); 

требования к их структуре и 

содержанию. Подготовка 

научных публикаций; вы-

ступления с докладами и со-

общениями на научных 

(научно-практических) кон-

ференциях. Представление 

доклада об основных резуль-

татах проведенного самостоя-

тельного исследования. 

Формируемые компетенции:  

• УК-2; 

• УК-4;  

• ОПК-4;  

• ПК-2;  

• ПК-4 

 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

 виды учебных и научных 

публикаций, сопровождающие 

культурно-просветительский, 

художественный проект, 

культурный продукт (ПК-2) 

 методы научных 

исследований, применяемых в 

сфере искусствоведения на основе 

знаний авторского и смежных 

прав (ОПК-4); 

уметь: 

 вести результативный 

поиск информации, в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-

4); 

 организовывать процесс 

научного освоения 

художественной культуры 

обучающимися  и осуществлять 

редакторскую правку 

искусствоведческого текста (ПК-

4); 

владеть: 

 способами анализа 

художественного произведения 

(ПК-4); 

Оценка представления 

и защиты результатов 

исследовательской 

работы 



 

 навыками освещения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере искусства и 

образования, выбирая 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

 

 

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии 

5.1 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному  направлению подготовки  реа-

лизация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся.  

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-дискуссиях, 

собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических и лаборатор-

ных занятиях. На лекции дискуссия в полном смысле развернуться не может, но дискуссион-

ный вопрос, вызвавший сразу несколько разных ответов из аудитории, не приведя к выбору 

окончательного, наиболее правильного из них, создает атмосферу коллективного размышле-

ния и готовности слушать преподавателя, отвечающего на этот дискуссионный вопрос. 

 

5.2 Информационно-коммуникационные технологии 

В ходе освоения программы «Научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы)» применение электронных образователь-

ных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-

образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-

адресу: https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=2554 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся  

Организационные ресурсы 

• Тематический план программы 

Учебно-практические ресурсы 

• Перечень практических заданий 

• Примерная тематика исследований 

Учебно-методические ресурсы 

• Методические указания студентам к выполнению самостоятельной работы 

• Методические указания по написанию аннотированного списка нормативно-правовых 

документов 

• Методические указания по написанию аннотации к научной статье 

• Методические указания по написанию аналитической справки 

• Методические рекомендации по разработке электронной презентации 

Учебно-библиографические ресурсы 

• Список рекомендуемой литературы 

Средства диагностики и контроля знаний 

• Перечень вопросов для зачета 

 

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Темы 

для самостоятельной 

Количество 

часов 

Виды заданий 

и содержание 

https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=2554


 

работы студентов Для очной 

формы обу-

чения 

самостоятельной работы 

Раздел 1. Составление 

плана НИР обучающего-

ся. 

7 

Составление плана самостоятельного научного 

исследования. 

Раздел 2. Обзор и анализ 

информации по тематике 

исследования. 

 

10 

Составление списка источников, формирующих 

базу исследования. 

Раздел 3. Постановка це-

ли и задач исследования. 
10 

Формулировка цели, задач исследования, опре-

деление объекта и предмета исследования. 

Раздел 4. Выбор методов 

исследования. 
15 

Изучение методологических основ ведения 

научно-исследовательской работы, определение 

методов в тематике самостоятельного исследо-

вания. 

Раздел 5. Проведение 

научного исследования. 
20 

Характеристика теоретической части исследо-

вания, определение ключевых показателей и 

критериев, концепций и научных теорий для 

определения перспективы практической части 

исследования. 

Выполнение практической части исследования 

(проект, турпродукт, система управления каче-

ством туруслуг и т.п.). 

Разработка самостоятельных рекомендаций по 

продвижению и реализации результатов практи-

ческой части исследования. 

Формулировка выводов и определение перспек-

тив исследования. 

Раздел 6. Апробация ре-

зультатов самостоятель-

ного исследования. 

10 

Написание научной статьи, в соответствии с 

требованиями, выдвигаемыми изданием (сбор-

ник, журнал, сборник тезисов и т.п.). 

Подготовка к выступлению и представлению 

результатов исследования, написание текста вы-

ступления, подготовка электронной презентации 

к докладу. 
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7. Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций обучающихся по результатам выполнения заданий научно-

исследовательской работы. Текущий контроль осуществляет научный руководитель обуча-

ющегося. 

7.1.2 Перечень заданий по программе 

1. Сформулировать решаемую проблему. Определить направления исследовательско-

го поиска. 

2. Составить план научно-исследовательской работы. 

3. Изучить и проанализировать информацию по тематике исследования. 

4. Определить цели и задачи научного исследования. Определить объект и предмет 

исследования. Определить этапы исследования. 

5. Изучить и проанализировать информацию по тематике исследования, после поста-

новки цели и задач научного исследования; определения объекта и предмета исследования; 

определения этапов исследования. 

6. Выбрать методы исследования, условия и границ их использования. 

7. Проанализировать и обобщить результатов проведенной работы; оценить эффек-



 

тивность (результативность) использованных методов и методик для решения поставленных 

исследовательских задач. 

8. Провести научное исследование. 

9. Дать анализ сложившимся в туризме подходам к решению основной проблемы и 

задач в тематике исследования. 

10. Обобщить теоретический и эмпирический материалы. Оформить собственную 

исследовательскую позицию по вопросам теории и практики, связанным с разрабатываемой 

темой. 

11. Подготовить научную публикацию, в виде научной статьи или тезисов. Соста-

вить аннотацию, выделить ключевые слова. 

12. Апробировать результаты самостоятельного исследования в виде выступления 

с докладом на научной (научно-практической) конференции, сопроводив выступление элек-

тронной презентацией.  

 

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам выполнения 

программы 

7.2.1. Вопросы к зачету  

1. Какие типы и виды учебных исследований Вы знаете? 

2. Какие специальные методы исследования Вы использовали в своей работе? 

3. Какие методы Вы использовали при исследовании? 

4. Охарактеризуйте источники получения первичной информации, специализиро-

ванной информации и ресурсов для выполнения практической части исследования. 

5. На какие официальные документы Вы опирались в ходе выполнения исследова-

ния? 

6. Какие этапы включало Ваше исследование? 

7. Озвучьте основные результаты и выводы Вашего исследования. 

8. Охарактеризуйте перспективы исследований данной проблемы. 

9. Какие требования выдвигались для подготовки и оформления результатов ис-

следования в виде научной публикации? 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению программы 

 

8.1. Методические рекомендации по разработке электронной презентации 

Основные рекомендации при составлении презентаций: 

− Презентация не должна повторять выступающего и должна содержать минимум 

текстовой информации. 

− Презентация должна содержать рисунки, фотографии, видео (при необходимости), 

таблицы, графики и схемы. Презентация не повторяет слова выступающего, а лишь дополня-

ет их, создавая целостную и яркую картину выступления. 

− Рекомендуемый размер презентации не более 5 Мб.  

− Информация в презентации должна быть хорошо читаема даже с последних рядов 

предполагаемой аудитории, где и произойдет выступление. Для этого тексты и цифры долж-

ны быть достаточно крупными, а шрифт понятным (например, Tahoma или Times New 

Roman). 

Каждый слайд должен быть контрастным. Лучший фон для презентации – белый. 

Черное на белом – наиболее контрастный вариант. Все будет видно даже при использовании 

слабого проектора в светлой комнате. Если таблица, которую вы хотите разместить в презен-

тации слишком объемна – разбейте ее на несколько слайдов. Не мельчите, пытаясь уместить 

все на одном слайде. 

− Не увлекайтесь анимацией в презентациях. Анимация может быть полезна для вы-

деления на презентации каких-либо ключевых схем, слов и цифр. Например, по щелчку ряд 

цифр в таблице меняют свой цвет с черного на красный. Это привлечет дополнительное 

внимание к ним аудитории. Или на слайде последовательно появляются сначала один график 

(дается его полный анализ) а затем, рядом, для сравнения – другой. 

− Наиболее удобны презентации, в которых смена слайдов происходит по щелчку 



 

мыши.  

− Желательно, чтобы все слайды презентации были пронумерованы. 

Презентации, сопровождающие учебные (учебно-научные) доклады всех уровней 

должны быть максимально простыми. 

Первый слайд (титульный) содержит информацию о теме исследования, авторе и его 

научном руководителе. 

Второй слайд содержит сокращенные формулировки цели и основных задач работы. 

Затем следуют слайды с графической и табличной информацией по результатам исследова-

ния. 

Затем слайд (слайды) с выводами,  

Можно поблагодарить за внимание. 

Завершает презентацию точная копия титульного слайда. На фоне этого слайда до-

кладчик отвечает на вопросы. 

Фотографии, графики, таблицы на слайдах оформляются в соответствии с приняты-

ми в научных публикациях нормами и последовательно нумеруются. 

Оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выполненное задание 

поверхностно и плохо подготовлено. 

Распространенная ошибка – читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде бу-

дет написана подробная информация, а словами будет рассказываться их содержательный 

смысл. Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем в 

речи. 

Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум – две строки на фразу, 

оптимально – одна строка.  

Короткая фраза легче запоминается визуально. 

Этапы подготовки презентации 

1. Составление плана презентации, выделение основных идей первого и второго уров-

ня. Структура научной презентации: 

− постановка задачи; 

− известные ранее результаты и проблемы; 

− критерии, по которым предполагается оценивать качество решения; 

− цели данной работы; 

− основные результаты автора; 

− условия и результаты экспериментов; 

− на последнем слайде – перечисление основных результатов работы. 

2. Продумывание каждого слайда (это можно делать вручную на бумаге), при этом 

важно ответить на вопросы: 

− как идея этого слайда раскрывает основную идею всей презентации? 

− что будет на слайде? 

− что будет говориться? 

− как будет сделан переход к следующему слайду? 

3. Изготовление презентации с помощью программы Power Point или другой про-

граммы. 

 

8.2. Методические указания по написанию аннотации к научной статье 

Аннотация – краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее назначения, 

содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

 дает возможность установить основное содержание научной статьи, определить ее 

релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для 

поиска информации. 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы научной 

статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная 

статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 



 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков. 

Пример аннотации на научную статью №1: 

В статье представлен обзор современных концепций маркетинговой стратегии 

управления, обусловленный актуальностью стратегического планирования деятельности 

предприятий, рассмотрены теоретические принципы формирования маркетинговой стра-

тегии управления с учетом особенностей организаций курортной и туристской сферы, 

определены основные этапы формирования маркетинговой стратегии управления предпри-

ятиями сферы туризма. 

Пример аннотации на научную статью №2: 

Статья посвящена современному состоянию развития индустрии туризма в Крас-

нодарском крае в постолимпийский период. Рассмотрены основные направления повышения 

привлекательности туристской сферы для иностранных туристов. Проанализирована ди-

намика въезда иностранных граждан с целью туризма на территорию Краснодарского 

края, а также определены страны с наибольшим туристским прибытием. Изучена норма-

тивно-правовая база, регламентирующая туристскую деятельность в регионе. Рассмотрен 

один из способов государственного регулирования индустрии туризма за счет проведения 

классификации гостиниц и иных средств размещения. Представлен обзор современного со-

стояния и использования спортивных объектов Олимпиады, инфраструктуры города Сочи, 

Фразы, рекомендуемые для написания аннотации к научной статье: 

В данной статье рассматривается проблема..., Обосновывается идея о том, что..., 

Прослеживается..., В статье затрагивается тема..., Даётся сравнение..., Статья посвя-

щена комплексному исследованию..., В статье раскрываются проблемы..., Особое внимание 

уделено..., В статье анализируется..., Автор приходит к выводу, что..., Основное внимание в 

работе автор акцентирует на..., Выделяются и описываются характерные особенности..., 

На основе изучения… установлено..., Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме... 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная литература 

1. Гендина, Н. И. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и 

образовательных учреждениях: учебно-метод. пособие / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. 

Стародубова, Уленко Ю. В. – М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 

2006. – 512 с. – Текст непосредственный. 

2. Дулатова, А. Н. Информационная культура личности: учебно-методическое пособ./А. 

Н. Дулатова, Н. Б. Зиновьева. – М.: Либерея – Бибинформ, 2007. – 176 с. – Текст непосред-

ственный. 

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие /В.М.Кожухар.- М.: 

Дашков и Ко,2010.- 109с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/57003/ (дата обращения: 

05.08.2022). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Библиоклуб. – Текст: элек-

тронный. 

4. Кузнецов И.М. Основы научных исследований: учеб. пособие /И.М.Кузнецов. - М.: 

Дашков и Ко,2012.- 284с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/114174/ (дата обращения: 

05.08.2022). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Библиоклуб. – Текст: элек-

тронный. 

5. Выпускные квалификационные работы: стандарты Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кеме-

ровский государственный университет культуры и искусств» / разраб.: Н.И. Гендина, Н.И. 

Колкова. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 107 с. – Текст непосредственный. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Ашеров, А. Т. Информационная культура: сущность понятия / А. Т. Ашеров, Т. Л. 

Богданова // Известия международной академии наук высшей школы. – 2005. –№4. –С.201–

215. – Текст непосредственный. 

http://www.biblioclub.ru/book/57003/
http://www.biblioclub.ru/book/114174/


 

2. Беловолов, В. А. Основы методологии педагогического исследования / В. А. Белово-

лов, С. П. Беловолова. – Изд. 2–е, доп. – Новосибирск: Изд–во НГПУ, 2003. – 198 с. – Текст 

непосредственный. 

3. Брызгалова, С. Н. Научно–педагогическое исследование: опыт конструирования / С. 

Н. Брызгалова // Высшее образование в России. – 2003. – №5. – С. 155–118. – Текст непо-

средственный. 

4. Захарова, О.А. Информационно-коммуникативная компетентность личности в совре-

менных условиях / О.А. Захарова // Вестник московского государственного университета 

культуры и искусств. – 2006. – № 3. – С. 120. – Текст непосредственный. 

6. Колин, К. К. Наука для будущего: социальная информатика [Электронный ресурс] / К.  

К. Колин – URL: www.kursknet.ru/~kcnti/22/4.html (дата обращения: 05.08.2022). – Текст: 

электронный. 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. – Москва, 2017. – URL: 

http://www.mnr.gov.ru/. (дата обращения: 05.08.2022). – Текст: электронный. 

2. Министерство регионального развития Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] // Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Электрон. дан. – 

Москва, 2017. – URL: http://government.ru/department/57/. (дата обращения: 05.08.2022). – 

Текст: электронный. 

3. Словарь туризма [Электронный ресурс] // АС-тревел: информационный портал. – 

Электрон. дан. – Москва, 1996-2015. – URL: http://actravel.ru/tourism_glossary.html. (дата об-

ращения: 05.08.2022). – Текст: электронный. 

4. Страны мира [Электронный ресурс]: каталог ссылок. – Электрон. дан. – [Б. м.], 

2017. – URL: http://www.countries.ru (дата обращения: 05.08.2022). – Текст: электронный. 

5. Страны мира [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2017. – URL: 

http://worlds.ru. (дата обращения: 05.08.2022). – Текст: электронный. 

6. Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]: официальный сайт / 

Министерство культуры Российской Федерации. – Электрон. дан. – Москва, 2009-2017. – 

URL: http://www.russiatourism.ru/. (дата обращения: 05.08.2022). – Текст: электронный. 

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы 

Программное обеспечение: 

• Операционная система – MS Windows  (10, 8,7, XP); 

• Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access); 

• Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

• Офисный пакет – LibreOffice; 

• Браузер - Mozzila Firefox (Internet Explorer). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

• Консультант Плюс. 

 

10. Материально-техническое обеспечение  

Практические занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных мультимедий-

ным комплексом, экраном. Для проведения текущего тестового контроля и промежуточной 

аттестации необходима аудитория, оборудованная персональными компьютерами, подклю-

ченными к сети Интернет.  

 

11. Особенности реализации программы для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуаль-

ный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивиду-

альные задания. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

http://actravel.ru/tourism_glossary.html
http://www.russiatourism.ru/


 

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанав-

ливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологиче-

ских особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опор-

но-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на пись-

менные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки 

сформированности компетенций. 

 

12.  Список (перечень) ключевых слов   

1. Адаптация 

2. Адресный запрос 

3. Алфавитный каталог 

4. Анализ 

5. Аналитико-синтетическая перера-

ботка информации 

6. Аннотация 

7. Безопасность информационная 

8. Библиографическое описание 

9. Выпускная квалификационная ра-

бота 

10. Доклад 

11. Документ первичный 

12. Документ вторичный 

13. Документальный поток 

14. Документы производственно-

практические 

15. Документы учебно-методические 

16. Информация 

17. Информационные центры 

18. Каталог 

19. Конспект 

20. Культура 

21. Монография 

22. Обзор 

23. План 

24. Поток документальный 

25. Программа учебная 

26. Рассеяние информации 

27. Ресурс информационный 

28. Статья 

29. Текст научный 

30. Текст учебный 

31. Термин 

32. Технология 

33. Учебная литература 

34. Цитата
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1. Цели освоения рабочей программы 
Цель освоения рабочей программы Научно-исследовательская работа - при-

обретение студентами профессиональных умений и навыков аналитической и науч-

но-исследовательской деятельности, овладение современным инструментарием 

науки для адаптации инновационных тенденций и направлений к деятельности ис-

кусствоведа, углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков. 

2. Место программы в структуре ОПОП бакалавриата 

Рабочая программа «Научно-исследовательская работа» отнесена к обяза-

тельной части Блока 2 «Практика» учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 50.03.04. «Теория и история искусств» и направлена на 

подготовку к проведению научных исследований. Научные исследования сопровож-

дают весь цикл обучения на бакалавриате, и являются особой, имеющей индивидуа-

лизированный и углубленный характер, формой образовательного процесса, подра-

зумевает преломление применительно к тематике научных разысканий обучающего-

ся знаний, умений и навыков, получаемых при изучении всех дисциплин основной 

образовательной программы бакалавриата, направления подготовки 50.03.04. «Тео-

рия и история искусств», а также прохождение преддипломной практики. 

Научное исследование может выполняться как в рамках освоения конкретной 

учебной дисциплины, так и исходя из личных интересов обучающегося в сфере 

функционирования и развития современного искусствоведения. 

 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы «Научно-

исследовательская работа», соотнесенные с планируемыми результатами осво-

ения основной образовательной программы 

Изучение рабочей программы направлено на формирование следующих компетен-

ций:  

• Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

• Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

• Способен ориентироваться в проблематике современной культурной поли-

тики Российской Федерации (ОПК-2) 

• Понимает художественную критику как деятельность, направленную на 

повышение качества художественного продукта, владеет навыками написания ав-

торского текста в разных жанрах художественной критики (ПК-5) 

 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

знать: 

• виды учебных и научных публикаций, сопровождающие культурно-

просветительский, художественный проект, культурный продукт (ПК-5) 

• методы научных исследований, применяемых в сфере искусствоведения на 

основе знаний проблематики современной культурной политики Российской Феде-

рации (ОПК-2); 

уметь: 

• вести результативный поиск информации, в устной и письменной формах, 

управляя своим временем, выстраивая и реализовывая траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

• организовывать процесс научного освоения художественной культуры, 

учитывая межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах (УК-5); 

владеть: 



 

• способами анализа художественного произведения, навыками написания 

критических текстов (ПК-5); 

• навыками освещения фундаментальных и прикладных исследований в 

сфере искусства и образования, выбирая оптимальные способы их решения, исходя 

из проблематики современной культурной политики Российской Федерации (ОПК-

2). 

 

4. Структура и содержание программы 

Практика проводится во 8 семестре. Общая трудоемкость программы состав-

ляет 3 зачетных единицы (108 академических часа), из которых 108 часа отведены на 

контактную практическую работу обучающихся. На самостоятельную работу часов 

не выделено. Итогом практики является зачет с оценкой. Отчет по практике проис-

ходит на кафедральной секции (1 этап) научно-практической конференции «Культу-

ра и искусство: поиски и открытия». Формой отчета по практике является доклад, 

выполненный на основе курсовой или дипломной работы и при научном руковод-

стве преподавателя кафедры культурологии. 

 

4.1. Структура программы 

№/№ 

Наименование 

модулей (разде-

лов)  

и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

и трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции 

Прак-

тич. 

занятия 

Индив. 

заня-

тия 

 

В т.ч. ауд. 

занятия в 

интерак-

тивной 

форме* 

СРС 

Раздел 1. 

Составление 

плана НИР обу-

чающегося. 

 7  7    

Раздел 2. 

Обзор и анализ 

информации по 

тематике иссле-

дования. 

 
 

10 
 

 

10 
   

Раздел 3. 

Постановка цели 

и задач исследо-

вания. 

 10  10    

Раздел 4. 
Выбор методов 

исследования. 
 15  15    

Раздел 5. 

Проведение 

научного иссле-

дования. 

 20  20    

Раздел 6. 

Апробация ре-

зультатов само-

стоятельного 

исследования. 

 10  10    

Зачет        

Всего часов в интерактивной 

форме: 
 

 
 

 
  

 

Итого:  72  72    

 

4.2. Содержание программы 

Содержание Результаты обучения Виды оценочных 

средств: формы теку-



 

щего контроля, про-

межуточной аттеста-

ции. 

Раздел 1. Составление плана 

НИР обучающегося. Форму-

лирование решаемой пробле-

мы. Определение направле-

ний исследовательского по-

иска. 

 

 Формируемые компетенции:  

• УК-5;  

• УК-6;  

• ОПК-2;  

• ПК-5 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

• виды учебных и науч-

ных публикаций, сопровождаю-

щие культурно-просветительский, 

художественный проект, культур-

ный продукт (ПК-5) 

• методы научных иссле-

дований, применяемых в сфере 

искусствоведения на основе зна-

ний проблематики современной 

культурной политики Российской 

Федерации (ОПК-2); 

уметь: 

• вести результативный 

поиск информации, в устной и 

письменной формах, управляя 

своим временем, выстраивая и ре-

ализовывая траекторию самораз-

вития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

(УК-6); 

• организовывать процесс 

научного освоения художествен-

ной культуры, учитывая межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

(УК-5); 

владеть: 

• способами анализа ху-

дожественного произведения, 

навыками написания критических 

текстов (ПК-5); 

• навыками освещения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере искусства и 

образования, выбирая оптималь-

ные способы их решения, исходя 

из проблематики современной 

культурной политики Российской 

Федерации (ОПК-2). 

 

Проверка результатов 

практических заданий 



 

Раздел 2. Обзор и анализ ин-

формации по тематике иссле-

дования. Виды научной ин-

формации (обзорная, спра-

вочная, реферативная и др.). 

Виды научных изданий (мо-

нографии, статьи в рефериру-

емых журналах, сборники 

научных статей, материалы 

научных конференций (семи-

наров) и «круглых столов» и 

др.). Методы поиска научной 

информации (использование 

библиотечных каталогов и 

указателей, летописей авто-

рефератов диссертаций, ре-

ферируемых периодических 

научных изданий, электрон-

ных информационных ресур-

сов, автоматизированных 

средств поиска и обработки 

информации). Сбор, оценка, 

систематизация и анализ 

научной информации; состав-

ление перечня (подготовка 

аналитического обзора) ис-

точников по тематике иссле-

дования. 

 

Формируемые компетенции:  

• УК-5;  

• УК-6;  

• ОПК-2;  

• ПК-5 

 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

• виды учебных и науч-

ных публикаций, сопровождаю-

щие культурно-просветительский, 

художественный проект, культур-

ный продукт (ПК-5) 

• методы научных иссле-

дований, применяемых в сфере 

искусствоведения на основе зна-

ний проблематики современной 

культурной политики Российской 

Федерации (ОПК-2); 

уметь: 

• вести результативный 

поиск информации, в устной и 

письменной формах, управляя 

своим временем, выстраивая и ре-

ализовывая траекторию самораз-

вития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

(УК-6); 

• организовывать процесс 

научного освоения художествен-

ной культуры, учитывая межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

(УК-5); 

владеть: 

• способами анализа ху-

дожественного произведения, 

навыками написания критических 

текстов (ПК-5); 

Проверка результатов 

практических заданий 

Раздел 3. Постановка цели и 

задач научного исследования. 

Определение объекта и пред-

мета исследования. Опреде-

ление этапов исследования. 

 

 

Формируемые компетенции:  

• УК-5;  

• УК-6;  

• ОПК-2;  

• ПК-5 

 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

• виды учебных и науч-

ных публикаций, сопровождаю-

Проверка результатов 

практических заданий 



 

щие культурно-просветительский, 

художественный проект, культур-

ный продукт (ПК-5) 

• методы научных иссле-

дований, применяемых в сфере 

искусствоведения на основе зна-

ний проблематики современной 

культурной политики Российской 

Федерации (ОПК-2); 

уметь: 

• вести результативный 

поиск информации, в устной и 

письменной формах, управляя 

своим временем, выстраивая и ре-

ализовывая траекторию самораз-

вития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

(УК-6); 

• организовывать процесс 

научного освоения художествен-

ной культуры, учитывая межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

(УК-5); 

владеть: 

• способами анализа ху-

дожественного произведения, 

навыками написания критических 

текстов (ПК-5); 

 

Раздел 4. Выбор методов ис-

следования; определение це-

лей, условий и границ их ис-

пользования. Анализ и обоб-

щение результатов проведен-

ной работы; оценка эффек-

тивности (результативности) 

используемых методов и ме-

тодик для решения постав-

ленных исследовательских 

задач. 

 

Формируемые компетенции:  

 УК-6;  

 ОПК-2;  

 ПК-5 

 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

 виды учебных и научных 

публикаций, сопровождающие 

культурно-просветительский, ху-

дожественный проект, культурный 

продукт (ПК-5) 

 методы научных иссле-

дований, применяемых в сфере 

искусствоведения на основе зна-

ний проблематики современной 

культурной политики Российской 

Федерации (ОПК-2); 

уметь: 

 вести результативный 

Проверка результатов 

практических заданий 



 

поиск информации, в устной и 

письменной формах, управляя 

своим временем, выстраивая и ре-

ализовывая траекторию самораз-

вития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни (УК-

6); 

владеть: 

 способами анализа ху-

дожественного произведения, 

навыками написания критических 

текстов (ПК-5); 

 навыками освещения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере искусства и 

образования, выбирая оптималь-

ные способы их решения, исходя 

из проблематики современной 

культурной политики Российской 

Федерации (ОПК-2). 

Раздел 5. Проведение науч-

ного исследования.  

Анализ сложившихся в ту-

ризме подходов к решению 

основной проблемы и задач в 

тематике исследования. 

Обобщение теоретического и 

эмпирического материала. 

Формирование собственной 

исследовательской позиции 

по вопросам теории и практи-

ки, связанным с разрабатыва-

емой темой. 

 

Формируемые компетенции:  

• УК-6;  

• ОПК-2;  

• ПК-5 

 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

 виды учебных и научных 

публикаций, сопровождающие 

культурно-просветительский, ху-

дожественный проект, культурный 

продукт (ПК-5) 

 методы научных иссле-

дований, применяемых в сфере 

искусствоведения на основе зна-

ний проблематики современной 

культурной политики Российской 

Федерации (ОПК-2); 

уметь: 

 вести результативный 

поиск информации, в устной и 

письменной формах, управляя 

своим временем, выстраивая и ре-

ализовывая траекторию самораз-

вития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни (УК-

6); 

владеть: 

 способами анализа ху-

дожественного произведения, 

навыками написания критических 

Проверка результатов 

практических заданий 



 

текстов (ПК-5); 

навыками освещения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере искусства и 

образования, выбирая 

оптимальные способы их решения, 

исходя из проблематики 

современной культурной 

политики Российской Федерации 

(ОПК-2). 

Раздел 6. Апробация резуль-

татов самостоятельного ис-

следования. Виды научных 

публикаций (тезисы доклада 

(сообщения); научная статья); 

требования к их структуре и 

содержанию. Подготовка 

научных публикаций; вы-

ступления с докладами и со-

общениями на научных 

(научно-практических) кон-

ференциях. Представление 

доклада об основных резуль-

татах проведенного самостоя-

тельного исследования. 

Формируемые компетенции:  

• УК-6;  

• ОПК-2;  

• ПК-5 

 

В результате освоения программы 

обучающийся должен: 

знать: 

 виды учебных и научных 

публикаций, сопровождающие 

культурно-просветительский, ху-

дожественный проект, культурный 

продукт (ПК-5) 

 методы научных иссле-

дований, применяемых в сфере 

искусствоведения на основе зна-

ний проблематики современной 

культурной политики Российской 

Федерации (ОПК-2); 

уметь: 

 вести результативный 

поиск информации, в устной и 

письменной формах, управляя 

своим временем, выстраивая и ре-

ализовывая траекторию самораз-

вития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни (УК-

6); 

владеть: 

 способами анализа ху-

дожественного произведения, 

навыками написания критических 

текстов (ПК-5); 

навыками освещения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере искусства и 

образования, выбирая 

оптимальные способы их решения, 

исходя из проблематики 

современной культурной 

политики Российской Федерации 

(ОПК-2). 

Оценка представления 

и защиты результатов 

исследовательской 

работы 



 

 

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии 

5.1 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся.  

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-

дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практи-

ческих и лабораторных занятиях. На лекции дискуссия в полном смысле развернуть-

ся не может, но дискуссионный вопрос, вызвавший сразу несколько разных ответов 

из аудитории, не приведя к выбору окончательного, наиболее правильного из них, 

создает атмосферу коллективного размышления и готовности слушать преподавате-

ля, отвечающего на этот дискуссионный вопрос. 

 

5.2 Информационно-коммуникационные технологии 

В ходе освоения программы «Научно-исследовательская работа» применение 

электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение 

различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образова-

тельной среды КемГИК по web-адресу: 

https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=2554 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся  

Организационные ресурсы 

• Тематический план программы 

Учебно-практические ресурсы 

• Перечень практических заданий 

• Примерная тематика исследований 

Учебно-методические ресурсы 

• Методические указания студентам к выполнению самостоятельной работы 

• Методические указания по написанию аннотированного списка нормативно-

правовых документов 

• Методические указания по написанию аннотации к научной статье 

• Методические указания по написанию аналитической справки 

• Методические рекомендации по разработке электронной презентации 

Учебно-библиографические ресурсы 

• Список рекомендуемой литературы 

Средства диагностики и контроля знаний 

• Перечень вопросов для зачета 

 

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Темы 

для самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

Виды заданий 

и содержание 

самостоятельной работы Для очной 

формы обу-

чения 

Раздел 1. Составление 

плана НИР обучающего-

ся. 

7 

Составление плана самостоятельного научного 

исследования. 

https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=2554


 

Раздел 2. Обзор и анализ 

информации по тематике 

исследования. 

 

10 

Составление списка источников, формирующих 

базу исследования. 

Раздел 3. Постановка це-

ли и задач исследования. 
10 

Формулировка цели, задач исследования, опре-

деление объекта и предмета исследования. 

Раздел 4. Выбор методов 

исследования. 
15 

Изучение методологических основ ведения 

научно-исследовательской работы, определение 

методов в тематике самостоятельного исследо-

вания. 

Раздел 5. Проведение 

научного исследования. 
20 

Характеристика теоретической части исследо-

вания, определение ключевых показателей и 

критериев, концепций и научных теорий для 

определения перспективы практической части 

исследования. 

Выполнение практической части исследования 

(проект, система управления качеством экспо-

зиции т.п.). 

Разработка самостоятельных рекомендаций по 

продвижению и реализации результатов практи-

ческой части исследования. 

Формулировка выводов и определение перспек-

тив исследования. 

Раздел 6. Апробация ре-

зультатов самостоятель-

ного исследования. 

10 

Написание научной статьи, в соответствии с 

требованиями, выдвигаемыми изданием (сбор-

ник, журнал, сборник тезисов и т.п.). 

Подготовка к выступлению и представлению 

результатов исследования, написание текста вы-

ступления, подготовка электронной презентации 

к докладу. 
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7. Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, сформированных компетенций обучающихся по результатам выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. Текущий контроль осуществляет науч-

ный руководитель обучающегося. 

7.1.2 Перечень заданий по программе 

13. Сформулировать решаемую проблему. Определить направления ис-

следовательского поиска. 

14. Составить план научно-исследовательской работы. 

15. Изучить и проанализировать информацию по тематике исследования. 

16. Определить цели и задачи научного исследования. Определить объект 

и предмет исследования. Определить этапы исследования. 

17. Изучить и проанализировать информацию по тематике исследования, 

после постановки цели и задач научного исследования; определения объекта и пред-

мета исследования; определения этапов исследования. 

18. Выбрать методы исследования, условия и границ их использования. 

19. Проанализировать и обобщить результатов проведенной работы; оце-

нить эффективность (результативность) использованных методов и методик для ре-

шения поставленных исследовательских задач. 

20. Провести научное исследование. 



 

21. Дать анализ сложившимся в туризме подходам к решению основной 

проблемы и задач в тематике исследования. 

22. Обобщить теоретический и эмпирический материалы. Оформить соб-

ственную исследовательскую позицию по вопросам теории и практики, связанным с 

разрабатываемой темой. 

23. Подготовить научную публикацию, в виде научной статьи или тезисов. 

Составить аннотацию, выделить ключевые слова. 

24. Апробировать результаты самостоятельного исследования в виде вы-

ступления с докладом на научной (научно-практической) конференции, сопроводив 

выступление электронной презентацией.  

 

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

выполнения программы 

7.2.1. Вопросы к зачету  

10. Какие типы и виды учебных исследований Вы знаете? 

11. Какие специальные методы исследования Вы использовали в своей ра-

боте? 

12. Какие методы Вы использовали при исследовании? 

13. Охарактеризуйте источники получения первичной информации, специа-

лизированной информации и ресурсов для выполнения практической части исследо-

вания. 

14. На какие официальные документы Вы опирались в ходе выполнения ис-

следования? 

15. Какие этапы включало Ваше исследование? 

16. Озвучьте основные результаты и выводы Вашего исследования. 

17. Охарактеризуйте перспективы исследований данной проблемы. 

18. Какие требования выдвигались для подготовки и оформления результа-

тов исследования в виде научной публикации? 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению программы 

 

8.1. Методические рекомендации по разработке электронной презентации 

Основные рекомендации при составлении презентаций: 

− Презентация не должна повторять выступающего и должна содержать ми-

нимум текстовой информации. 

− Презентация должна содержать рисунки, фотографии, видео (при необхо-

димости), таблицы, графики и схемы. Презентация не повторяет слова выступающе-

го, а лишь дополняет их, создавая целостную и яркую картину выступления. 

− Рекомендуемый размер презентации не более 5 Мб.  

− Информация в презентации должна быть хорошо читаема даже с последних 

рядов предполагаемой аудитории, где и произойдет выступление. Для этого тексты и 

цифры должны быть достаточно крупными, а шрифт понятным (например, Tahoma 

или Times New Roman). 

Каждый слайд должен быть контрастным. Лучший фон для презентации – бе-

лый. Черное на белом – наиболее контрастный вариант. Все будет видно даже при 

использовании слабого проектора в светлой комнате. Если таблица, которую вы хо-

тите разместить в презентации слишком объемна – разбейте ее на несколько слай-

дов. Не мельчите, пытаясь уместить все на одном слайде. 

− Не увлекайтесь анимацией в презентациях. Анимация может быть полезна 

для выделения на презентации каких-либо ключевых схем, слов и цифр. Например, 

по щелчку ряд цифр в таблице меняют свой цвет с черного на красный. Это привле-

чет дополнительное внимание к ним аудитории. Или на слайде последовательно по-



 

являются сначала один график (дается его полный анализ) а затем, рядом, для срав-

нения – другой. 

− Наиболее удобны презентации, в которых смена слайдов происходит по 

щелчку мыши.  

− Желательно, чтобы все слайды презентации были пронумерованы. 

Презентации, сопровождающие учебные (учебно-научные) доклады всех 

уровней должны быть максимально простыми. 

Первый слайд (титульный) содержит информацию о теме исследования, авто-

ре и его научном руководителе. 

Второй слайд содержит сокращенные формулировки цели и основных задач 

работы. Затем следуют слайды с графической и табличной информацией по резуль-

татам исследования. 

Затем слайд (слайды) с выводами,  

Можно поблагодарить за внимание. 

Завершает презентацию точная копия титульного слайда. На фоне этого 

слайда докладчик отвечает на вопросы. 

Фотографии, графики, таблицы на слайдах оформляются в соответствии с 

принятыми в научных публикациях нормами и последовательно нумеруются. 

Оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий 

шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что вы-

полненное задание поверхностно и плохо подготовлено. 

Распространенная ошибка – читать слайд дословно. Лучше всего, если на 

слайде будет написана подробная информация, а словами будет рассказываться их 

содержательный смысл. Информация на слайде может быть более формальной и 

строго изложенной, чем в речи. 

Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум – две строки 

на фразу, оптимально – одна строка.  

Короткая фраза легче запоминается визуально. 

Этапы подготовки презентации 

1. Составление плана презентации, выделение основных идей первого и вто-

рого уровня. Структура научной презентации: 

− постановка задачи; 

− известные ранее результаты и проблемы; 

− критерии, по которым предполагается оценивать качество решения; 

− цели данной работы; 

− основные результаты автора; 

− условия и результаты экспериментов; 

− на последнем слайде – перечисление основных результатов работы. 

2. Продумывание каждого слайда (это можно делать вручную на бумаге), при 

этом важно ответить на вопросы: 

− как идея этого слайда раскрывает основную идею всей презентации? 

− что будет на слайде? 

− что будет говориться? 

− как будет сделан переход к следующему слайду? 

3. Изготовление презентации с помощью программы Power Point или другой 

программы. 

 

8.2. Методические указания по написанию аннотации к научной статье 

Аннотация – краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация выполняет следующие функции: 



 

 дает возможность установить основное содержание научной статьи, опреде-

лить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных систе-

мах для поиска информации. 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы 

научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового 

несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и це-

левому назначению. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков. 

Пример аннотации на научную статью №1: 

В статье представлен обзор современных концепций маркетинговой стра-

тегии управления, обусловленный актуальностью стратегического планирования 

деятельности предприятий, рассмотрены теоретические принципы формирования 

маркетинговой стратегии управления с учетом особенностей организаций курорт-

ной и туристской сферы, определены основные этапы формирования маркетинго-

вой стратегии управления предприятиями сферы туризма. 

Пример аннотации на научную статью №2: 

Статья посвящена современному состоянию развития индустрии туризма в 

Краснодарском крае в постолимпийский период. Рассмотрены основные направле-

ния повышения привлекательности туристской сферы для иностранных туристов. 

Проанализирована динамика въезда иностранных граждан с целью туризма на тер-

риторию Краснодарского края, а также определены страны с наибольшим турист-

ским прибытием. Изучена нормативно-правовая база, регламентирующая турист-

скую деятельность в регионе. Рассмотрен один из способов государственного регу-

лирования индустрии туризма за счет проведения классификации гостиниц и иных 

средств размещения. Представлен обзор современного состояния и использования 

спортивных объектов Олимпиады, инфраструктуры города Сочи, 

Фразы, рекомендуемые для написания аннотации к научной статье: 

В данной статье рассматривается проблема..., Обосновывается идея о том, 

что..., Прослеживается..., В статье затрагивается тема..., Даётся сравнение..., 

Статья посвящена комплексному исследованию..., В статье раскрываются пробле-

мы..., Особое внимание уделено..., В статье анализируется..., Автор приходит к вы-

воду, что..., Основное внимание в работе автор акцентирует на..., Выделяются и 

описываются характерные особенности..., На основе изучения… установлено..., 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме... 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная литература 

7. Гендина, Н. И. Формирование информационной культуры личности в библио-

теках и образовательных учреждениях: учебно-метод. пособие / Н. И. Гендина, Н. И. 

Колкова, Г. А. Стародубова, Уленко Ю. В. – М.: Межрегиональный центр библио-

течного сотрудничества, 2006. – 512 с. – Текст непосредственный. 

8. Дулатова, А. Н. Информационная культура личности: учебно-методическое 

пособ./А. Н. Дулатова, Н. Б. Зиновьева. – М.: Либерея – Бибинформ, 2007. – 176 с. – 

Текст непосредственный. 

9. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие /В.М.Кожухар.- 

М.: Дашков и Ко,2010.- 109с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/57003/ (дата об-

ращения: 05.08.2022). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Библио-

клуб. – Текст: электронный. 

10. Кузнецов И.М. Основы научных исследований: учеб. пособие 

/И.М.Кузнецов. - М.: Дашков и Ко,2012.- 284с. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/57003/


 

http://www.biblioclub.ru/book/114174/ (дата обращения: 05.08.2022). - Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система Библиоклуб. – Текст: электронный. 

11. Выпускные квалификационные работы: стандарты Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» / 

разраб.: Н.И. Гендина, Н.И. Колкова. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 107 с. – Текст 

непосредственный. 

 

9.2. Дополнительная литература 

5. Ашеров, А. Т. Информационная культура: сущность понятия / А. Т. Ашеров, 

Т. Л. Богданова // Известия международной академии наук высшей школы. – 2005. –

№4. –С.201–215. – Текст непосредственный. 

6. Беловолов, В. А. Основы методологии педагогического исследования / В. А. 

Беловолов, С. П. Беловолова. – Изд. 2–е, доп. – Новосибирск: Изд–во НГПУ, 2003. – 

198 с. – Текст непосредственный. 

7. Брызгалова, С. Н. Научно–педагогическое исследование: опыт конструирова-

ния / С. Н. Брызгалова // Высшее образование в России. – 2003. – №5. – С. 155–118. – 

Текст непосредственный. 

8. Захарова, О.А. Информационно-коммуникативная компетентность личности в 

современных условиях / О.А. Захарова // Вестник московского государственного 

университета культуры и искусств. – 2006. – № 3. – С. 120. – Текст непосредствен-

ный. 

12. Колин, К. К. Наука для будущего: социальная информатика [Элек-

тронный ресурс] / К.  К. Колин – URL: www.kursknet.ru/~kcnti/22/4.html (дата обра-

щения: 05.08.2022). – Текст: электронный. 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

7. Министерство регионального развития Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] // Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Элек-

трон. дан. – Москва, 2017. – URL: http://government.ru/department/57/. (дата обраще-

ния: 05.08.2022). – Текст: электронный. 

8. Словарь туризма [Электронный ресурс] // АС-тревел: информационный 

портал. – Электрон. дан. – Москва, 1996-2015. – URL: 

http://actravel.ru/tourism_glossary.html. (дата обращения: 05.08.2022). – Текст: элек-

тронный. 

9. Страны мира [Электронный ресурс]: каталог ссылок. – Электрон. дан. – 

[Б. м.], 2017. – URL: http://www.countries.ru (дата обращения: 05.08.2022). – Текст: 

электронный. 

10. Страны мира [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2017. 

– URL: http://worlds.ru. (дата обращения: 05.08.2022). – Текст: электронный. 

 

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы 

Программное обеспечение: 

• Операционная система – MS Windows  (10, 8,7, XP); 

• Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS 

Access); 

• Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

• Офисный пакет – LibreOffice; 

• Браузер - Mozzila Firefox (Internet Explorer). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

• Консультант Плюс. 

 

http://www.biblioclub.ru/book/114174/
http://actravel.ru/tourism_glossary.html


 

10. Материально-техническое обеспечение  

Практические занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных муль-

тимедийным комплексом, экраном. Для проведения текущего тестового контроля и 

промежуточной аттестации необходима аудитория, оборудованная персональными 

компьютерами, подключенными к сети Интернет.  

 

11. Особенности реализации программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная про-

грамма, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к 

освоению дисциплины, индивидуальные задания. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивиду-

альных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 

предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные 

средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного от-

вета на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двига-

тельные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключени-

ем двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального по-

мощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-

зультатов проверки сформированности компетенций. 
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1.      Цели педагогической практики 

Целями педагогической практики являются: 

 формирование профессиональной компетентности, необходимой для успешной препода-

вательской деятельности в условиях современной образовательной среды;  

 практическое знакомство с профессиональной педагогической деятельностью, професси-

ональная и социальная адаптация будущих специалистов к работе в образовательных 

учреждениях и организациях по профилю их подготовки. 

 

2.      Задачи педагогической практики 

 Задачами педагогической практики являются: 

педагогическая деятельность: 

осуществлять процесс обучения и воспитания в образовательных организациях;  

формировать профессиональные знания, умения и навыки;  

анализировать закономерности развития искусств;  

планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс;  

систематически повышать уровень профессиональной квалификации;  

оценивать потенциальные возможности обучающихся, выстраивать стратегии обучения 

и воспитания;  

способствовать творческому саморазвитию обучающихся;  

методическая деятельность:  

изучать опыт сохранения и развития искусства;  

участвовать в разработке и внедрении методик организации и руководства художествен-

ным творчеством;  

апробировать на практике педагогические технологии;  

разрабатывать методические пособия и другие методические материалы;  

собирать информацию и создавать компьютерные базы;  

участвовать в подготовке и проведении различных форм деятельности средств массовой 

информации в сфере искусств;  

культурно-просветительская деятельность:  

содействовать формированию художественно-эстетических взглядов общества через 

профессиональную деятельность;  

проводить научно-популярное освещение основных проблем теории и истории искус-

ства; 

содействовать преобразованию содержания новых научных фактов, сведений, учебно-

познавательной информации в сфере искусства, с целью распространения знаний среди 

населения, повышения его общеобразовательного, общенаучного и культурного уровня;  

проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, готовить выставки, экспози-

ции, проводить информационно-консультативные мероприятия;  

реализовывать совместно с профессиональным сообществом виртуально распределенные 

формы и технологии обучения, стажировки и иные образовательные профессионально ори-

ентированные научные, учебные, творческие программы с активным использованием разно-

образных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, те-

левидения и иных технических средств коммуникаций;  

организационно-управленческая деятельность:  

участвовать в проектировании и организации художественно-образовательных проектов; 

 

3. Место педагогической практики в структуре ОП ВО  

  Педагогическая практика (раздел Б2.О.05(П)) является частью образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история ис-

кусств», профилю подготовки «Искусствоведение», и представляет собой вид практических 

занятий и самостоятельной работы студента, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся. 



 

Для прохождения педагогической практики необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки студента, а также компе-

тенции, формируемые параллельно при освоении дисциплин ООП подготовки студента, в 

том числе: «Психология» (Б1.О.04), «Педагогика» (Б1.О.07), «Методика преподавания искус-

ствоведческих дисциплин» (Б1.О.28) и ряда других. 

Педагогическую практику проходят студенты третьего курса, очной формы обучения, 

обучающиеся по образовательным программам высшего образования по направлению под-

готовки 50.03.04 «Теория и история искусств», профиля подготовки «Искусствоведение», в 

сроки, установленные графиком учебного процесса по направлению подготовки. 

Прохождение практики необходимо в качестве последующей формы учебной работы по-

сле освоения дисциплин образовательной программы, таких как: «Методика преподавания 

искусствоведческих дисциплин» (Б1.О.28) и др.   

Компетенции, сформированные при прохождении практики педагогической, необходи-

мы для успешного решения задач в ходе самостоятельной работы бакалавра, а также при вы-

полнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

4. Формы проведения практики педагогической  

 

Способ проведения практики: выездная, стационарная. 

Форма практики: сосредоточенная. 

Инструктажи, беседы со специалистами баз практики, участие в мероприятиях, про-

водимых организациями и учреждениями баз практики.   

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от кафедры, отвечаю-

щий за общую подготовку и организацию практики на которого возложены основные кон-

тролирующие и консультирующие функции в ходе педагогической практики, а также руко-

водитель от базы практики, осуществляющие непосредственную работу со студентами на 

рабочих местах.  

Методическое руководство осуществляет кафедра культурологии.  

Сотрудники отдела практики и трудоустройства КемГИК осуществляют общее руко-

водство организацией и проведением практики. 

Обязанности и права всех субъектов педагогической практики конкретизированы По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования» (Приказ Министерства образования РФ от 

27.11.2015 № 1383) и «Положением о проведении практики обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования» в КемГИК от 

27.04.2016 №77/01.08-08. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики  
В соответствии с учебным планом КемГИК педагогическая практика проводится в 6 се-

местре (очной формы обучения). Базами проведения практики у студентов 3 курса являются: 

подразделения института, образовательные учреждения высшего, средне-

профессионального, общего, дополнительного и дошкольного образования. Выбор базы 

практики осуществляется с учетом профиля подготовки выпускников по основной образова-

тельной программе по направлению 50.03.04 «Теория и история искусств» независимо от их 

организационно-правовой формы, располагающие достаточной материально-технической 

оснащенностью и высококвалифицированными кадрами.   

Для студентов очной формы обучения прохождение практики является обязательным на 

местах, определяемых кафедрой. Продолжительность педагогической практики составляет 4 

недели, сосредоточенная для студентов очной формы обучения на 3-м курсе 6 семестре обу-

чения: (252 часов, 7 з.е). 



 

Содержание практики определяется данной программой; прохождение практики студен-

том осуществляется в соответствии с индивидуальным планом графиком прохождения педа-

гогической практики (примерный план-график приведен в Приложении 1).  

Во время педагогической практики студент-практикант подчиняется действующим 

внутри базы практики правилам внутреннего распорядка и обязан: 

 своевременно являться к месту практики; 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики: 

 анализ базы практики, 

 работа в образовательном учреждения,  

 организация воспитательно-образовательного процесса для обучающихся, в том 

числе реализация учебных проектов, участие в мероприятиях, 

 подготовка отчета, 

 подведение итогов практики, ее защита; 

 вести ежедневный учет проделанной работы в дневнике; 

 оформлять документацию, предусмотренную программой и регулярно представлять для 

проверки руководителю практики; 

 участвовать в деятельности базы практики. 

Студенты, пропустившие рабочие дни педагогической практики, должны выполнить 

установленный объем заданий в дополнительное время.  

Первая неделя практики проводится преподавателями кафедры культурологии, филосо-

фии и искусствоведения на базе института как «погружение в проект». Студенты готовят 

конспекты уроков, которые будут конкретно проводить местах своих практик. Педагоги, ку-

рирующие практику, посещают базы практик непосредственно в момент прохождения ее 

студентами с целью оказания методической, консультативной помощи и контроля. 

В обязанности руководителя педагогической практики от базы практики входит: 

 ознакомление студентов с базой практики; 

 обеспечение рабочими местами студентов и организации их труда; 

 контроль выполнения программы практики; 

 контроль трудовой дисциплины практиканта. 

Руководитель практики должен предусмотреть время для оформления студентом от-

четной документации. 

Прохождение практики студентом, оценка уровня профессиональной подготовки и лич-

ностные качества практиканта отражаются в документе «Подтверждение о прохождении 

практики» (Приложение 7), подписанном руководителем организации (учреждения) или 

подразделения (отдела) организации (учреждения) – базы практики и заверенном печатью. 

Рекомендуемая оценка за практику проставляется с учетом оценок, рекомендуемых в доку-

менте «Отзыв руководителя педагогической практики» (Приложение 6).  

По результатам практики подготавливается и представляется на кафедру отчетная доку-

ментация (индивидуальный план-график прохождения педагогической практики, дневник 

практики студента, отчет об педагогической практике студента) и презентация для защиты.  

 

6. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения практики педагогической обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

 ___ Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

 ___ Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональ-

ной, педагогической, культурно-просветительской деятельности (ОПК-1); 

 ___ Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Рос-



 

сийской Федерации) (ОПК-6); 

 ___ Использует традиционную и современную методологию изучения искусства и пе-

дагогические технологии в собственной практике (ПК-3). 

Таблица 1 

Соответствие планируемых результатов прохождения практики и планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОП (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты прохождения практики 

Знать Уметь Владеть 

Способен создавать 

и поддерживать без-

опасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

(УК-8); 

 

Формы и методы 

самообразования;  

особенности строе-

ния мотивационной 

сферы учения лич-

ности; факторы, 

способствующие 

развитию мотива-

ции на повышение 

уровня профессио-

нальной квалифи-

кации обучающих-

ся; 

сущность научно-

методического 

обеспечения дея-

тельности детского 

коллектива, учре-

ждения и организа-

ции с учетом ос-

новных требований 

безопасности 

Планировать и ор-

ганизовывать 

свою деятель-

ность; 

создавать условия 

для формирования 

положительной 

мотивации учения; 

самостоятельно 

овладевать сово-

купностью педаго-

гических ценно-

стей, технологий, 

творчества; 

разрабатывать и 

внедрять  иннова-

ционные методики 

организации и ру-

ководства с уче-

том основных тре-

бований безопас-

ности 

Приемами самостоя-

тельного приобрете-

ния новых знаний и 

применения их на 

практике; 

способами мотиви-

рования на система-

тическое повышение 

уровня профессио-

нальной квалифика-

ции обучающихся; 

технологиями науч-

но-методического 

обеспечения дея-

тельности детского 

коллектива, учре-

ждения и организа-

ции с учетом основ-

ных требований без-

опасности 

Способен ориенти-

роваться в пробле-

матике современной 

культурной полити-

ки Российской Фе-

дерации) (ОПК-6); 

 

Основные норма-

тивные документы, 

регламентирующие 

содержание обра-

зования (ФЗ «Об 

образовании» и 

др.); 

современные тео-

рии воспитания; 

возможности вос-

питательной дея-

тельности на мате-

риале и средствами 

истории искусства; 

факторы, влияю-

щие на эффектив-

Организовывать и 

осуществлять про-

граммное и мето-

дическое обеспе-

чение учебного 

процесса; 

организовывать 

воспитание раз-

личных групп 

населения на ма-

териале и сред-

ствами истории 

искусства; осу-

ществлять педаго-

гическое руковод-

ство; определять 

Технологиями про-

граммного и методи-

ческого обеспечения 

учебного процесса; 

технологиями и ме-

тодами воспитания 

применительно к 

различным возраст-

ным и социальным 

группам населения; 

методами работы, 

способствующими 

развитию духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-



 

ность учебно-

воспитательного 

процесса; 

тенденции развития 

образования; осо-

бенности воспита-

ния и их определя-

ющие факторы; 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

собирать, обоб-

щать и анализиро-

вать эмпириче-

скую информацию 

об истории, со-

временных явле-

ниях и  тенденци-

ях развития искус-

ства; 

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами истории 

искусства; техноло-

гиями выявления эф-

фективности учебно-

воспитательного 

процесса; 

основными формами 

и методами образо-

вания, педагогики; 

технологиями педа-

гогического руковод-

ства 

Способен понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, применять 

полученные знания, 

навыки и личный 

творческий опыт в 

профессиональной, 

педагогической, 

культурно-

просветительской 

деятельности (ОПК-

1); 

 

структуру учебно-

воспитательного 

процесса; основные 

принципы систем-

ного подхода (це-

лостность, иерар-

хичность, структу-

ризация, множе-

ственность и си-

стемность); 

особенности педа-

гогического взаи-

модействия руко-

водителя и участ-

ников творческого 

коллектива; 

содержание, фор-

мы, методы и виды 

контроля качества 

образования; 

 

Планировать и ор-

ганизовывать 

учебно-

воспитательный 

процесс на основе 

системного под-

хода; 

оценивать каче-

ство образования в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательного 

процесса  

 

Основными метода-

ми системного под-

хода (синтез и ана-

лиз) в педагогиче-

ской деятельности; 

технологиями обуче-

ния и воспитания на 

основе гуманно-

личностной ориента-

ции педагогического 

процесса;  

 

Использует тради-

ционную и совре-

менную методоло-

гию изучения искус-

ства и педагогиче-

ские технологии в 

собственной прак-

тике (ПК-3). 

 

основные идеи 

личностно-

ориентированного 

обучения и воспи-

тания  

особенности педа-

гогического взаи-

модействия руко-

водителя и участ-

ников творческого 

коллектива; содер-

жание  

основные подходы 

к разработке инди-

видуально-

ориентированных 

стратегий обучения 

Разрабатывать ин-

дивидуально-

ориентированные 

стратегии обуче-

ния и воспитания 

на материале ис-

тории искусства; 

Разрабатывать 

стратегии художе-

ственного образо-

вания 

выявлять и разви-

вать творческие 

способности обу-

чающихся;  

создавать благо-

приятные психо-

Технологиями разра-

ботки индивидуаль-

но-ориентированных 

стратегий обучения и 

воспитания на мате-

риале истории искус-

ства; 

способами оценки 

результатов качества 

образования в соот-

ветствии с требова-

ниями образователь-

ного процесса обра-

зования; 

 



 

и воспитания  

 

лого-

педагогические 

условия в образо-

вательном процес-

се;  

оценивать каче-

ство образования в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательного 

процесса  

; 

 

7. Объем, структура и содержание практики педагогической   

 Общая трудоемкость практики педагогической в соответствии с утвержденным учеб-

ным планом составляет 7 зачетных единиц, 4 недели, 252 часов. 

 

7.1. Структура практики педагогической  
Таблица 2 

Структура практики педагогической 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) прак-

тики 

 

Виды работы на практике 

и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы 

текущего контроля 

Всего 
Практ. 

работа 
СРС 

 

1. 

Организационный этап 

Планирование производ-

ственной (педагогиче-

ской) практики, опреде-

ление индивидуального 

задания студента. 

20 20 0 Оформление направления на практи-

ку; участие в конференции по прак-

тике; прохождение инструктажа; 

подготовка и согласование плана-

графика прохождения практики; 

 



 

2. 

Основной этап практики, 

включающий: 

- общее знакомство с 

учреждением, охраной 

труда и правилами внут-

реннего распорядка 

(февраль, шестой се-

местр), прикрепление к 

конкретному куратору от 

базы практики; 
 

- изучение документации 

учреждения для озна-

комления со структурой 

организации, принципа-

ми ее внутреннего и 

внешнего взаимодей-

ствия (февраль, шестой 

семестр); 
 

-  анализ педагогической 

деятельности базы прак-

тики за последние 3 го-

да; 
 

- разработка конспектов 

занятий по дисциплинам 

искусствоведческого цик-

ла (5 конспектов к уро-

кам); 

 

- проведение занятий по 

дисциплинам искусство-

ведческого цикла   (5 

уроков) 

212  212, из 

них: 

20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

130 
 

 

 

 

22 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий; 

обсуждение и оценка реализации 

практических заданий 

3. 

Заключительный этап 

Подготовка к защите 

практики 

20 20  Участие в консультациях. 

Отчет (устное представление отчет и 

защита) 

4. 

Общая трудоемкость 252 

 (7 з.е) 
252 

 (7 з.е) 

  

 

7.2. Содержание педагогической практики  и формы отчета 

В процессе прохождения педагогической практики студент должен освоить следующие 

направления деятельности:  

- ознакомление со структурой образовательного процесса и нормативными документами, 

регламентирующими ведение образовательной деятельности; 



 

- создание конспекта урока; 

- ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий в соответствие с 

проектом; 

- самостоятельную подготовку планов и конспектов занятий по учебным дисциплинам; 

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

- разработку рабочих учебных программ и методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении на высоком научно-

методическом уровне; 

- методически грамотное проведение различных видов учебных занятий; 

- осуществление научно-методического анализа проведенных занятий. 

 

Программа педагогической практики для каждого студента конкретизируется и допол-

няется в зависимости от научных, творческих и педагогических интересов студента. Кон-

кретное содержание планируется руководителями практики (от кафедры культурологии).         

Таблица 3 

Содержание практики педагогической и формы отчета 

№/

№ 

Содержание задания Форма отчета о выполне-

нии задания 

Формируемые 

компетенции 

 

1. Планирование производственной (педагогической) практики, определение индивиду-

ального задания студента, разработка конспектов урока 

 В первый день практики педагогической 

проводится организационное собрание, 

на котором студенты знакомятся с целя-

ми, задачами, содержанием и организа-

ционными формами. 

 

В течение первой недели практики в со-

ответствии с выбранной темой студент 

разрабатывает конспекты уроков (вклю-

чающий в себя все необходимое методи-

ческое обеспечение образовательного 

процесса: рекомендации, листы оценива-

ния и т.д.) 

 

Материалы, размещенные в 

ЭОС КемГИК: 

 Портфолио 

УК-8; ОПК-1; 

ОПК-6; ПК-3 

2. Проведение урока в образовательном учреждении  

(на базе практики) 

 Самостоятельное проведение студентом 

занятий на основе разработанных ранее 

материалов.  

Разработанные материалы разместить в 

ЭОС КемГИК. 

Материалы, размещенные в 

ЭОС КемГИК: 

 Конспекты уроков; 

УК-8; ОПК-1; 

ОПК-6; ПК-3 

3. Подготовка к защите практики 

 Данное задание включает подготовку от-

чёта (дневника) по производственной 

(педагогической) практике и проведение 

процедуры защиты. 

Разработанные материалы разместить в 

ЭОС КемГИК. 

Материалы, размещенные в 

ЭОС КемГИК: 

 Отчет (дневник) по прак-

тике 

УК-8; ОПК-1; 

ОПК-6; ПК-3 

 

 



 

8. Научно-исследовательские методы и технологии, используемые на педагогической 

практике  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривается широкое использование 

в организации педагогической практики, активных и интерактивных форм в сочетании с вне-

аудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студен-

тов. 

Организация практики предусматривает использование: 

1) активных образовательных технологий в форме: 

 индивидуальных занятий и собеседований; 

 интервью, беседы, наблюдения с целью сбора информации при выполнении заданий 

практики; 

 анализ учебно-методических документов; 

 вовлечения студентов в реализацию производственных процессов в образовательном 

учреждении; 

2) интерактивных методов в форме: 

 анализа конкретных производственных ситуаций; 

 публичных выступлений при проведении мероприятий на базах практики; 

 публичной защиты результатов прохождения практики; 

3) инновационных технологий в форме: 

 метода проектов при подготовке к проведению учебных проектов с обучающимися в 

базе практике. 

Удельный вес аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-

ется главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием практики и составляет не менее 40 % аудиторных занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает письменное оформление выполне-

ния заданий практики в виде отчета по практике. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на педагоги-

ческой практике 

 Оформление результатов самостоятельной работы студентов во время прохождения 

педагогической практики выполняется в соответствии с рекомендациями, приведенными в п. 

7.2 «Содержание практики».  

 Отчетная документация об итогах прохождения практики включает:   

 совместный план-график прохождения педагогической практики;   

 дневник педагогической практики студента; 

 отчет о педагогической практике; 

 отзыв руководителя педагогической практики; 

 подтверждение о прохождении практики. 

Совместный план-график прохождения педагогической практики характеризует 

распределение времени студента-практиканта на выполнение заданий практики. План-

график составляется руководителем практики от вуза и согласовывается с руководителем 

практики от учреждения (базы практики).  

Утверждается руководителем учреждения (базы практики) и ректором вуза.  
Форма документа приведена в Приложении 1.  

Дневник педагогической практики студента содержит характеристику содержания 

и объема выполненных студентом-практикантом работ, а также его замечания и предложе-

ния по каждому виду выполненных работ. Форма титульного листа документа приведена в 

Приложении 2; структура записей в дневнике – в Приложении 3.  

Все страницы дневника практики, включая приложения, нумеруются по порядку от 

титульного листа до последней страницы. Порядковый номер проставляется в середине ниж-

него поля страницы не ниже 15 мм от нижнего среза бумаги. 



 

Отпечатанный текст отчета необходимо тщательно выверить. 

Отчет студента о практике содержит:   

 обложку (Приложение 4); 

 титульный лист (Приложение 5); 

 содержание (должно включать введение, наименование всех разделов и под-

разделов, заключение, наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы отчета);   

 введение – указывает цель и задачи практики, базу практики; характеристику 

структуры и содержания отчета о практике;  

 основная часть – описание выполняемых заданий с количественными и каче-

ственными характеристиками; 

 заключение – содержит выводы по итогам прохождения практики;   

 приложения (конспекты проведенных уроков, не больше трех).  

 Отзыв руководителя педагогической практики – документ, отражающий оценки 

руководителя практики от учреждения-базы практики, по результатам выполнения отдель-

ных заданий студентом в ходе прохождения производственной практики, на основании кото-

рых проставляется рекомендуемая оценка в документе «Подтверждение о прохождении 

практики». Форма документа приведена в Приложении 6.  

 В отзыве руководителя базы практики в части «Дополнительные характеристики сту-

дента-практиканта» описывается: 

1. Регулярность посещения практики. 

2. Выполняемая работа, отношение к практике, инициативность, дисциплинированность, 

активность, своевременность выполнения заданий и поручений. 

3. Уровень профессионально и теоретической подготовки, готовность к выполнению ра-

боты по выбранному образовательному направлению. 

4. Оценка эффективности самостоятельной работы (проведение уроков, занятий, воспи-

тательных мероприятий). 

5. Владение формами организации педагогической деятельности для обеспечения каче-

ства обучения и воспитания. 

6. Умение управлять классом, группой учащихся, коммуникативные умения. 

7. Организаторские навыки и умения при проведении различных мероприятий. 

8. Общие выводы о качестве работы студента-практиканта (выставляются оценки за ра-

боту в качестве учителя и классного руководителя, педагога дополнительного образования и 

др.). 

 Подтверждение о прохождении практики – документ, удостоверяющий место и 

сроки прохождения педагогической практики студентом, а также содержащий рекомендуе-

мую оценку по итогам практики, подписанный руководителем предприятия (учреждения) или 

подразделения (отдела) – базы практики и заверенный печатью предприятия (учреждения). 

Форма документа приведена в Приложении 7. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации педагогической практики: (по итогам прохождения практики)  

Реализация педагогической практики направлена на формирование компетенций. Пе-

речень компетенций и планируемые результаты прохождения практики приведены в п.6. 

Общая характеристика количества заданий педагогической практики: 1 задание 

направлено на организационную работу студента-практиканта, 1 задание направлено на про-

изводственную работу студента-практиканта и 1 задание направлено на исследовательскую 

работу студента-практиканта. Описание содержания заданий приведено в п.7.2.  

Педагогическая практика (, описанная в пп. 5 и 7.2 состоит из трех этапов: первый – 

неделя погружения, на которой студентами создаются конспекты уроков (по требованиям, 

изложенным в приложениях 8-11); второй – практика в базе практики, в том числе проведе-

ние урока, созданного ранее (на неделе погружения); третий – подготовка отчета и защита 



 

практики. 

Отчет о прохождении практики (в виде конспектов уроков) содержит полную инфор-

мацию о выполненных обучающимися заданиях. Структура отчета о прохождении практики 

педагогической приведена в п. 8. 

Видом промежуточной аттестации по итогам практики является защита практики 

(учебная конференция) с выставлением оценки. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история 

искусств», формой промежуточной аттестации по итогам педагогической практики является 

защита практики. 

Защита практики проходит не позднее двух недель с момента ее окончания на основа-

нии предоставленных студентом документов в форме устной защиты результатов практики. 

На защите присутствуют руководители практики от вуза: кафедры культурологии, филосо-

фии и искусствоведения. Студенты выступают с устным сообщением о проделанной работе, 

сопровождаемым презентацией, созданной в специализированной программе (например, 

Microsoft Power Point).   

Оценка работы каждого студента определяется руководителями практики по крите-

риям оценивания портфолио (приложение 9) с учетом качества выполненных студентом за-

даний, инициативы, степени заинтересованности в работе, дисциплинированности. 

Сроки сдачи и защиты отчета (дневника) по практике устанавливаются кафедрой в 

соответствии с календарным планом. Отчет подписывается на титульном листе студентом, 

руководителем практики от базы практики и руководителями практики от кафедр. 

Защита может быть проведена в публичной форме на учебной конференции, прово-

димой кафедрой культурологии, философии и искусствоведения. При защите результатов 

практики студент докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, выска-

зывает собственные выводы и предложения.  

Педагогическая практика  студентов оценивается комплексно, с учетом всей совокуп-

ности характеристик, отражающих требуемые компетенции. При этом учитываются следу-

ющие показатели: 

1. Отношение студента к практике. Учитывается его ответственность, добросо-

вестность, исполнительность, степень ответственности и самостоятельности, рабочая 

дисциплина, творчество, инициативность, мотивация и интерес к преподаванию специаль-

ных дисциплин, качество подготовленности к профессиональной деятельности, качество 

научно-педагогической и методической работы и т. д.  

По своей значимости этот критерий существенно определяет вообще весь ход и эф-

фект педагогической практики.  

3. Выполнение всего комплекса программных заданий, отраженных в индивидуаль-

ном плане студента, и их качество.  

3. Степень овладения студентами профессиональными знаниями (психолого-

педагогические и методические знания), навыками (навыки самоанализа и самооценки) и 

умениями (готовность к выполнению гностических, проектировочных, конструктивных, 

организаторских, коммуникативных, воспитательных функций).  

4. Качество составления отчетной документации (профессиональная грамотность, 

степень теоретической и методической подготовки, своевременность и самостоятель-

ность в разработке отчетной документации).  

Все эти четыре определяющих критерия официально признаются равноценными, т. е. 

если по любому из них студент оценивается неудовлетворительно, то общая положительная 

оценка за практику невозможна. 

При оценке итогов практики студента учитывается выполнение программы педагоги-

ческой практики, его производственная работа на рабочем месте, регулярность ведения и ка-

чество отчета (дневника), трудовая дисциплина, качество выполнения индивидуальных зада-

ний, инициатива и любознательность студента. 

Заключение о качестве прохождения студентом-практикантом педагогической практики 



 

руководитель базы практики дает в отзыве (Приложение 6), где раскрываются выше пере-

численные критерии, компетенции, реализующие их и степень их освоения студентом-

практикантом.  

Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по пятибалльной шкале и при-

равниваются к оценкам по теоретическому обучению. Аттестацию проводят руководители 

практики студентов. Оценка практики заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Таблица 4 

Критерии оценивания педагогической практики 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетво-

рительно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

Ведение 

дневника 

Заполнение 

дневника соот-

ветствует требо-

ванием.  

Включены заме-

чания и предло-

жения студента 

по выполняе-

мым заданиям.  

Представлены 

положительные 

комментарии со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

Заполнение днев-

ника соответству-

ет требованием.  

Отсутствуют за-

мечания со сто-

роны руководите-

ля практики 

Заполнение днев-

ника соответству-

ет требованием.  

Наличие замеча-

ний со стороны 

руководителя 

практики 

Заполнение днев-

ника не соответ-

ствует требовани-

ем.  

Наличие замечаний 

со стороны руко-

водителя практики 

Качество от-

чёта и свое-

временность 

его сдачи 

Полное соответ-

ствие требова-

ний к оформле-

нию отчета. 

Самостоятель-

ность в изложе-

нии материала. 

Строгое соблю-

дение сроков 

сдачи отчета 

Соответствие 

требований к 

оформлению от-

чета. Наличие не-

значительных за-

мечаний. 

Самостоятель-

ность в изложе-

нии материала. 

Соблюдение сро-

ков сдачи отчета 

Отчет составлен с 

нарушением тре-

бований. Наличие 

в тексте орфогра-

фических и сти-

листических 

ошибок. 

Нарушены сроки 

выполнения отче-

та 

Отчет составлен с 

нарушением требо-

ваний. Наличие в 

тексте орфографи-

ческих и стилисти-

ческих ошибок. 

Отсутствуют выво-

ды.  

Нарушены сроки 

выполнения отчета 

Характери-

стика сту-

дента-

практиканта 

Представлена 

всесторонняя 

характеристика 

студента-

практиканта с 

оценкой «от-

лично» 

Представлена ха-

рактеристика сту-

дента-

практиканта с 

оценкой «хоро-

шо» 

Представлена ха-

рактеристика сту-

дента-

практиканта с 

оценкой «удовле-

творительно» 

Представлена ха-

рактеристика сту-

дента-практиканта 

с оценкой «неудо-

влетворительно» 

Публичная 

защита прак-

тики 

Высокое каче-

ство представ-

ленного доклада 

и электронной 

презентации. 

Демонстрирует 

отлично сфор-

мированные 

Хорошее каче-

ство представ-

ленного доклада и 

электронной пре-

зентации. 

Демонстрирует 

хорошо сформи-

рованные умения:  

Удовлетвори-

тельное качество 

представленного 

доклада и элек-

тронной презен-

тации. 

Демонстрирует 

удовлетворитель-

Низкое качество 

представленного 

доклада и элек-

тронной презента-

ции. 

Недостаточно раз-

виты умения:  

- анализировать и 



 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетво-

рительно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

умения:  

- анализировать 

и структуриро-

вать информа-

цию;  

- делать выводы 

и давать оценку 

результатам за-

даний практики;  

- профессио-

нально и гра-

мотно отвечать 

на вопросы 

- анализировать и 

структурировать 

информацию;  

- делать выводы и 

давать оценку ре-

зультатам зада-

ний практики;  

- профессиональ-

но и грамотно от-

вечать на вопро-

сы 

но сформирован-

ные умения:  

- анализировать и 

структурировать 

информацию;  

- делать выводы и 

давать оценку ре-

зультатам зада-

ний практики;  

- профессиональ-

но и грамотно от-

вечать на вопро-

сы 

структурировать 

информацию;  

- делать выводы и 

давать оценку ре-

зультатам заданий 

практики;  

- профессионально 

и грамотно отве-

чать на вопросы 

 

При оценке результатов работы студента-практиканта используются следующие методы: 

 анализ отчетов по практике;  

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов ра-

бот;  

 беседа со студентами;  

 анализ характеристик студентов;  

 самооценка студентами степени подготовленности их к выполнению профессиональных 

функций и качества своей работы. 

До итоговой конференции допускаются студенты, разместившие отчетную документа-

цию и презентацию в ЭОС КемГИК.  

Итоговая оценка утверждается на защите результатов практики (итоговой конференции) 

после анализа руководителем группы отчетной документации студента-практиканта сов-

местно с представителем отдела практики.  

Практикант, не выполнивший программу, получивший отрицательный отзыв о работе 

или не защитивший результаты практики, считается не прошедшим педагогическую практи-

ку. Представление оформленных с нарушениями требований настоящей программы или не-

представление в установленный выпускающей кафедрой срок отчета о выполнении про-

граммы педагогической практики, влечет за собой повторное прохождение студентом прак-

тики и повторную подготовку отчета. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку 

по практике, не допускаются до сдачи государственных экзаменов и итоговой аттестации. 

Оценка на практике приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики педагогической  

Последовательное и точно в срок выполнение заданий, предусмотренных программой прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогической практики) и представление их в виде отчета и презентации с уче-

том пп. 7.2 и 8 позволит студенту-практиканту выступить на итоговой конференции. Презен-

тация должна отражать основные задачи программы практики, наглядно демонстрировать 

базу практики подтверждая доклад студента и степень его участия.  

При прохождении практики и подготовки отчетной документации студент может вос-

пользоваться следующим информационным обеспечением.  

Основная литература 

1. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения: учебное по-

собие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова; Министерство образования и науки 



 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Оренбургский государственный универси-

тет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 166 с.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213 (дата обращения: 19.02.2022). - Текст: 

электронный. 

2.  Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, методи-

ческие указания, диагностические средства: учебно-методическое пособие для студентов / 

Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. - Глазов: ГГПИ, 

2014. - 112 с.: табл. - ISBN 978-5-93008-177-0; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 (дата обращения: 19.02.2022). - Текст: 

электронный. 

3. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого разви-

тия студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / А.И. Попов; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государствен-

ный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 (дата обращения: 19.02.2022). - Текст: 

электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: 

учебное пособие для студентов / Матяш Н. В. - 2-е изд., доп. - Москва: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 158 с. – Текст непосредственный. 

2. Скок Г.Б., Лыгина, Н.И. Как спроектировать учебный процесс по курсу: учебное 

пособие - изд. второе, перераб. и дополн. – М.: Педагогическое общество России. 2003. – 96с. 

– Текст непосредственный. 

3. Бадоева, С.А., Карпова Е.В. Организация и психолого-педагогическое содержание 

производственной практики студентов-заочников: учебное пособие / С. А. Бадоева, Е. В. 

Карпова. - Ярославль: Изд-во ГОУ ВПО «Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского», 

2010. – Текст непосредственный. 

4. Смолярчук, И.В., Вязовова, Н. В. Практика: производственная и педагогическая: 

учебно-методическое пособие / И. В. Смолярчук, Н. В. Вязовова.-  Тамбов: Изд-во ТГУ, 

2010. – Текст непосредственный. 

5. Баскаков, А. М. Педагогика: учебное пособие для вузов культуры и искусства / А. 

М. Баскаков ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск, 2004. – 243 с. – Текст непо-

средственный. 

6. Пакулина, С. А. Педагогика и психология самостоятельной работы студентов в 

высшей школе / С. А. Пакулина. – Челябинск, 2007. – 190 с. – Текст непосредственный. 

7. Баннов А. М. Учимся думать вместе: (материалы для тренинга учителей) / А. М. 

Баннов – М. :Интуит.ру, 2007. – 136 с. – Текст непосредственный. 

8. Владимирова, Л. П. Взаимодействие учителей в сетевых сообществах / Л. П. Вла-

димирова // Информатика и образование. – 2006. – № 6. – С. 56. 

9. Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / Е. Д. Патаракин – 

2-е изд., испр. – М.:Интуит.ру, 2007. – 64 с. – Текст непосредственный. 

10. Учим и учимся с Веб 2.0. Быстрый старт. Руководство к действию / Я. С. Быхов-

ский, А. В. Коровко, Е. Д. Патаракин и др. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2007. – 95 с. – Текст непосред-

ственный. 

11. Шилова, О. Н. Как разработать эффективный учебно-методический пакет сред-

ствами информационных технологий.: Методическая лаборатория программы Intel ® «Обу-

чение для будущего» / О. Н. Шилова, М. Б. Лебедева; под ред. Е. Н. Ястребцевой. – М.: ИН-

ТУИТ.РУ, 2006. – 144 с. – Текст непосредственный. 



 

12. Шилова, О. Н. Как помочь учителю освоить современные технологии обучения: 

Методическое пособие для преподавателей (тьюторов) системы РКЦ-ММЦ проекта ИСО / О. 

Н. Шилова, М. Б. Лебедева. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2006. – 132 с. – Текст непосредственный. 

13. Видеоматериалы и сетевые видеосервисы в работе учителя: практическое пособие/ 

Е. В. Бурдюкова, Я. С. Быховский, А. В. Коровкои др.; под ред. Я.С. Быховского. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 90с. – Текст непосредственный. 

14. Драхлер, А.Б. Сеть творческих учителей: методическое пособие/ А.Б. Драхлер. – 3-

е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 171с. – Текст непосредственный. 

15. Леонтович, А. В. Разговор об исследовательской деятельности: Публицистические 

статьи и заметки / А. В. Леонтович, под ред. А. С. Обухова. – М.: Журнал «Исследователь-

ская работа школьников». 2006. – 112 с. – Текст непосредственный. 

 

Список нормативных документов: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Образовательные стандарты 

 

Периодические издания (журналы): 

 «Традиционная культура»,  

 «Этносфера»,  

 «Справочник руководителя учреждения культуры» 

  

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

2. КУЛЬТУРА.РФ - Федеральный портал культурного наследия и традиций России 

«КУЛЬТУРА.РФ». 

3. ИСТОРИЯ.РФ - Федеральный портал «ИСТОРИЯ.РФ». 

4. www.mkrf.ru - Министерство культуры РФ 

5. минобрнауки.рф - Министерство образования РФ 

6. edu.gov.ru - Министерство просвещения РФ 

 

12. Материально-техническое обеспечение педагогической практики   

Технические средства обучения: 

 для лекции - мультимедийный проектор, персональный компьютер, экран, акустическая 

система, подключенный к сети Интернет. 

 для практических (лабораторных) работ - компьютерный класс, подключенных к сети 

Интернет 

 для самостоятельных работ - персональный компьютер, подключенный к сети Интернет 

Программное обеспечение: 

 лицензионное программное обеспечение: 

o операционная система – MS Windows  (10, 8,7, XP); 

o офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Power Point); 

 свободно распространяемое программное обеспечение: 

o офисный пакет – LibreOffice;  

o браузер - Mozzila Firefox (Internet Explorer); 

 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

o Консультант Плюс. 

Технические средства, необходимые для проведения практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической 

практики) предоставляет организация - база практики. Как правило, рабочее место студента 

включает: 

 рабочий стол,  



 

 персональный компьютер и периферийные устройства к нему, 

 компьютерные программы стандартного набора и по профилю деятельности организа-

ции, 

 автоматизированные базы и банки данных, доступ в локальную сеть и Интернет (если это 

предполагает задания практики), 

 мультимедийный комплекс для проведения занятий. 

 

13. Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья разработан: 

- индивидуальный план прохождения практики с учетом особенностей психофизиче-

ского развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (если необходимо). 

- применяется индивидуальный подход при разработке программы и индивидуальных 

заданий. 

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адап-

тированные формы их проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особен-

ностей: 

 для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,  

 для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 

с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,  

 для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных 

средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активно-

сти.  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

выполнения задания. 

 При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказа-

ния технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетен-

ций. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ФОРМА/ОБРАЗЕЦ 

СОВМЕСТНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ПРОХОЖДЕНИЯ 

 ПРАКТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

____________________________ 

    Руководитель учреждения (базы практи-

ки) 

____________________________ 

____________________________ 

«____» _______________ 20___г. 

 

М.П. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Ректор Кемеровского  

государственного  

института культуры 

____________ А.В. Шунков 

«___» _____________ 20___ г. 

 

М.П. 

Совместный план-график 

прохождения практики 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Студент ___________________________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О.) 

Курс/ группа ________________________________________________________________ 

Наименование учреждения (базы практики) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вид (тип) практики _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с  «__»_____20__ г.  по   «__»_____20__ г. 

 

Руководитель практики от учреждения_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О. должность) 

Руководитель практики от кафедры____________________________________ 

 

 



 

Таблица 

 к Совместному план-графику 

 

Содержание выполняемой работы 

 по план-графику прохождения практики 

 

№   

п/п Содержание работы Кол-во 

часов 

1 Общее знакомство с организацией 16 

2 общее знакомство с учреждением, охраной труда и правилами внутрен-

него распорядка 

20 

3 Знакомство с внешней и внутренней средами организации 40 

4 Разработка конспектов уроков. 70 

5 Проведение уроков с обучающимися в образовательном учреждении (на 

базе практики). 

10 

 

 

Руководитель практики от организации _____________________________________ 

                                                         (подпись) 

(при проведении практики в структурных подразделениях вуза или групповом посеще-

ние учреждений подписывается заведующим кафедрой) 

 

Заведующий кафедрой___________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры _________________________________________ 

                                                           (подпись) 



 

Приложение 2 

ФОРМА 

ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДНЕВНИКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ   

 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра культурологии, философии и искусствоведения 

 

 

 

ДНЕВНИК  

педагогической практики студента  

 

____________________________________группы_____________ 

                                                                  Ф.И.О. 

 

База практики____________________________________________ 

название базы практики 

________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от базы практики________________________ 

                                                                                                                                                    

_________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 

Руководитель практики от вуза_______________________________ 

                                                                                                                                            

__________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

Кемерово 202__ 

                                                                   

 



 

Приложение 3 

 

 ФОРМА СТРУКТУРЫ ЗАПИСЕЙ  

В ДНЕВНИКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

Дата 
Содержание и объем 

работ 

Название под-

разделения 

(отдела)  

________ 

Кол-во дней 

(часов) 

Замечания и 

предложения 

практиканта 

Замечания и 

подпись ру-

ководителя 

практики  

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

Приложение 4 

 

ФОРМА ОБЛОЖКИ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 202__                                                                   

 

 



 

Приложение 5 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра культурологии, философии и искусствоведения 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

Исполнитель:___________________________,                                                                                                                                                    

Ф.И.О. 

гр._______    

                                                                                                                                                     

_________________________ 

подпись 

 

Руководитель практики от вуза: 

___________________________                                                                                                                                                     

Ф.И.О. 

                                                                                                                ______________       

_______________ 

должность                          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 202__                                                                   

 

 

 



 

Приложение 6 

Отзыв  

руководителя базы практики  

 

_______________________________________________ 

(ФИО) 

о прохождении педагогической практики  

студентом ____   курса  

направления подготовки ___________________________________________,  

      профиль подготовки _______________________________________________,  

      квалификация «Бакалавр»  

 

____________________________________________________ 

(ФИО) 

 

За время прохождения педагогической практики студент продемонстрировал владение сле-

дующими компетенциями: 

 

Компетенции 

Оценка 

(отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудо-

влетворительно) 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (УК-8); 

 

Способен понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, 

культурно-просветительской деятельности (ОПК-1); 

 

Способен ориентироваться в проблематике современной куль-

турной политики Российской Федерации) (ОПК-6); 

 

Использует традиционную и современную методологию изуче-

ния искусства и педагогические технологии в собственной прак-

тике (ПК-3). 

 

 

 

Дополнительные характеристики студента-практиканта:    _____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя базы практики:______________________________ 

                                                                           (подпись) 



 

Приложение 7 

 
Подтверждение 

о прохождении педагогической практики  

 

ФИО студента, 

прошедшего практи-

ку_______________________________________________________________ 

Факуль-

тет___________________________________________________________________________ 

Направление подготов-

ки/специальность___________________________________________________________ 

Про-

филь/специализация____________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

 

Курс/ Груп-

па________________________________________________________________________ 

 

Вид практи-

ки_______________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «______»___________ по «______» ___________20____г. 

 

ФИО руководителя 

от базы практики 

____________________________________________________________________ 

Наименование  

организа-

ции_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____ 

Занимаемая  

долж-

ность___________________________________________________________________________ 

Юридический адрес организации 

(теле-

фон)____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

Отзыв о работе студента 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 

___________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

Рекомендуемая оценка за практи-

ку____________________________________________________ 

 

______________________                                                               

_______________________________ 

             (дата)                                                                    (подпись руководителя от базы прак-

тики) 

М.П. 



 

Приложение 8 

 

Образец оформления характеристики образовательного учреждения 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Образовательное учреждение: _______________________________________ 

(указать полное название образовательного учреждения) 

 

1. Общие сведения (реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

дата создания образовательного учреждения, учредитель образовательного учреждения, 

руководитель образовательного учреждения, контингент обучающихся, общая 

характеристика педагогического состава образовательного учреждения и пр.). 

 

2. Направления образовательной деятельности образовательного учреждения. 

 

3. Адрес местонахождения, адрес сайта образовательного учреждения, контактная 

информация, телефон, факс, адрес электронной почты ОУ. 

 

 

Подпись студента_______________________ 

«____» ____________ 201__ г. 

 



 

Приложение 9 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНСПЕКТА УРОКА  

Критерий 1. Качество целей 

Соответствие целей образовательным результатами темы, зафиксированным в рабочей про-

грамме 

Соответствие целей трем группам образовательных результатов (личностным, метапредмет-

ным, предметным) 

Соответствие целей возрастным особенностям обучающихся 

Соответствие целей индивидуальным особенностям обучающихся 

 

Критерий 2. Качество содержания 

Соответствие содержания урока ФГОС НОО, ООО, СОО 

Соответствие содержания урока его целям  

 

Критерий 3. Качество форм, методов и технологий обучения 

Соответствие методов обучения целям урока 

Соответствие используемых педагогических технологий целям урока 

Соответствие форм организации образовательного процесса целям урока 

Доля самостоятельной работы обучающихся на уроке 

 

Критерий 4. Качество ресурсного обеспечения 

Достаточность информационно-образовательной среды для достижения целей урока 

 

 

Критерий 5. Качество образовательных результатов 

Степень достижения личностных результатов 

Степень достижения метапредметных результатов 

Степень достижения предметных результатов 

 



 

Приложение 10 

КОНСПЕКТ УРОКА 

 

Автор  

Фамилия, имя отчество  

Регион  

Населенный пункт, в котором 

находится школа/ОУ 

 

Номер и/или название школы/ОУ  

Конспект урока  

Название темы урока 

Описательное или творческое название урока 

Содержание урока 

Краткий обзор вашего урока включает тему урока в рамках вашего предмета, описание ос-

новных учебных практик и краткое пояснение — как эти задания способны помочь учащимся 

ответить на учебные, основополагающие и проблемные вопросы. Содержание урока должно 

быть построено по методу художественно-педагогической драматургии урока Л.М. Пред-

теченской. 

Основные понятия 

Предметы, основные понятия и концепции которых рассматриваются в рамках урока (урок 

должен быть направлен на освоение стандартов по выбранным предметам) 

Класс(-ы) 

Для учеников каких классов предназначен этот урок 

Основа урока 

Образовательные стандарты  

Включите в этот раздел государственные или региональные стандарты, на выполнение 

которых ориентирован урок. Уточните список стандартов для этого конкретного уро-

ка и разместите в этом разделе только те пункты стандарта, которые ваши ученики 

освоят после урока 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения 

Перечислите список учебных целей, степень достижения которых будет оцениваться 

после завершения урока, в терминах деятельности учащихся. Это должны быть кон-

кретные и проверяемые пункты. Начните заполнение этого раздела с фразы «После за-

вершения урока учащиеся смогут: » 

Вопросы, направляющие ход урока  

Основополагающий 

вопрос  

Обширный, всеобъемлющий вопрос, который может охватить 

темы нескольких образовательных направлений или предметных 

областей 

Проблемные вопросы 

учебной темы 

Направляющие вопросы, относящиеся к конкретной теме учебной 

программы, на которые учащиеся ищут ответ в ходе урока 

Учебные вопросы Вопросы по содержанию учебной темы 

План оценивания 



 

Описание методов оценивания  

Опишите методы оценивания, используемые вами и вашими учениками для выявления инте-

ресов и опыта самих учащихся, постановки учебных задач, наблюдения за успехами, анализа 

сделанной работы, контроля развития мыслительных умений высокого уровня и рефлексии 

обучения на протяжении всего обучающего цикла. Эти методы могут включать использова-

ние графического организатора, журналов, анкетирования, контрольных листов, опросов, те-

стов, таблиц с критериями оценивания продуктов проектной деятельности и др. Также опи-

шите продукты учебной деятельности учащихся, то есть презентации, письменные работы, 

или опишите действия учеников в совокупности с методами оценивания, которыми вы поль-

зовались. В разделе Организационные мероприятия опишите, кто, как и где осуществляет 

контроль. 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами 

усвоения учебного ма-

териала (Проблемный 

ученик) 

Опишите дидактические материалы для учеников, такие как плани-

рование дополнительного времени для занятий, скорректированные 

цели обучения и задания, работа в группах, календари заданий, 

адаптированные технологии и поддержка специалистов. Также 

опишите, как учащиеся выражают результаты своего обучения 

(например, устные ответы вместо письменных тестов) 

Ученик, для которого 

язык преподавания не 

родной 

Опишите, как можно организовать языковую поддержку. Опишите 

адаптивные материалы, например тексты на родном языке, графиче-

ские организаторы, иллюстрированные тексты, двуязычные словари 

и другие средства для перевода 

Одаренный ученик  

Опишите разные способы изучения содержания учебного материа-

ла, включая самостоятельные исследования и другие виды деятель-

ности, помогающие ученикам показать или проявить то, что они 

изучили. Примерами такой деятельности могут быть усложненные 

задания, дополнительные задания, требующие более глубокого по-

нимания материала, расширенные исследования на близкие темы по 

выбору и открытые задания или проекты 

Материалы и ресурсы, необходимые для урока  

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, циф-

ровая камера, проекционная система, видео-, конференц8оборудование, DVD-проигрыватель, 

сканер, другие типы Интернет-соединений, телевизор 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки 

веб-сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, программы 

электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM 

Материалы на печат-

ной основе 

Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные по-

собия, справочный материал и т.д. 

Другие принадлежно-

сти 

Принадлежности, которые необходимо заказать или подготовить 

для использования в учебном проекте и которые характерны для 

курса обучения. Не включайте сюда обыденные материалы, которые 

можно встретить в каждом классе 

Интернет-ресурсы Список веб-адресов, необходимых для проведения урока 



 

Другие ресурсы 

Кого нужно пригласить и что нужно организовать для успешного 

проведения урока (экскурсии, эксперименты, гости, наставники, 

другие ученики/классы, эксперты, родители и т.д.) 
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1. Целями освоения производственной (преддипломной) практики являются: 

Цели данной практики – приобретение практических навыков работы искусствоведа: умение 

применять свои специальные знания в социокультурной, педагогической деятельности; готовность 

к разработке проектов с учетом различных конкретных параметров в социокультурных учрежде-

ниях городов Кузбасса, к сбору материалов для выполнения научного исследования в рамках вы-

пускной квалификационной работы.  

Цели данной практики соотносятся с конкретными видами профессиональной деятельности 

искусствоведа в рамках ОПОП ВО по направлению 50.03.04 Теория и история искусств: научно-

исследовательская, проектно-аналитическая и экспертная деятельности, а также направлены на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практиче-

ских навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи производственной (преддипломной) практики. 

- изучить документацию профильного учреждения для ознакомления со структурой организации, 

принципами ее внутреннего и внешнего взаимодействия; 

- выступить в качестве участника образовательного процесса или выполнять функции музейного 

работника, соответствующего искусствоведческому профилю; 

- приобрести коммуникативные навыки работы со специалистами из своей профессиональной 

сферы; 

- представить по результатам производственной практики исследовательский отчет по форме (см. 

далее); 

- оформить полученный исследовательский материал в выпускную квалификационную работу. 

 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОПОП ВО. 

Производственная (преддипломная) практика относится к базовой части блока «Практики» 

ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 50.03.04 Теория и история искусств и представляет собой 

вид практических занятий и самостоятельной работы студента, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика является завершающей практикой для бакалавра-искусствоведа, 

поэтому для ее освоения необходимы навыки и умения, приобретенные в ходе таких практик, как: 

учебная (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) и производственная 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональных деятельности 

(педагогическая)). Для ее освоения необходимы также базовые теоретические знания и компетен-

ции, сформированные в результате освоения следующих дисциплин ОПОП ВО: «Методика пре-

подавания искусствоведческих дисциплин», «Искусство Кузбасса», «Введение в музееведение», в 

объеме, установленном ФГОС ВО. 

Данную практику проходят студенты четвертого курса, обучающиеся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искус-

ств», профилю подготовки «Искусствоведение», в сроки, установленные графиком учебного про-

цесса по направлению подготовки. 

Компетенции, сформированные при прохождении данной практики, необходимы для успеш-

ного решения задач в ходе самостоятельной работы бакалавра, а также при выполнении выпуск-

ной квалификационной работы. 
 

4. Форма проведения производственной (преддипломной) практики  

Форма проведения производственной практики - непрерывная. Способ проведения практики 

– стационарная, выездная. Представляет собой самостоятельную работу студентов на рабочих ме-

стах базы практики по выполнению индивидуальных заданий, а также инструктажи, беседы со 

специалистами баз практики, участие в мероприятиях (проектах), проводимых организациями и 

учреждениями баз практики.  В зависимости от профиля выбираемого практикантом социокуль-

турного учреждения (образовательные учреждения, культурные центры, досуговые учреждения, 



 

музеи и т.д.) он должен учесть специфику данного учреждения при выполнении самостоятельного 

задания. При этом в соответствии с профилем ОПОП ВО обучающийся должен также проявить 

свои теоретические и практические навыки в искусствоведении. Практика завершается предостав-

лением отчета в письменной и электронной форме, дневника в письменной (или электронной) 

форме. 

Руководство практикой (в том числе методическое) осуществляет руководитель практики от 

кафедры, отвечающий за общую подготовку и организацию практики на которого возложены ос-

новные контролирующие и консультирующие функции в ходе данной практики, а также руково-

дитель от базы практики, осуществляющие непосредственную работу со студентами на рабочих 

местах.  

Сотрудники отдела учебно-методического управления КемГИК осуществляют общее руко-

водство организацией и проведением практики. 

Обязанности и права всех субъектов преддипломной практики конкретизированы Положе-

нием о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» (Приказ Министерства образования РФ от 27.11.2015 № 1383) и 

«Положением о проведении практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» в КемГИК от 27.04.2016 №77/01.08-08.  

 

5. Место и время проведения производственной (преддипломной) практики   

В соответствии с учебным планом КемГИК данная практика проводится в 8 семестре. Базами 

проведения практики у студентов 4 курса являются: подразделения института, образовательные 

учреждения дополнительного и дошкольного образования, учреждения из профильной сферы 

культуры и искусства.  

Выбор базы практики осуществляется с учетом профиля подготовки выпускников по основ-

ной образовательной программе по направлению 50.03.04 «Теория и история искусств» независи-

мо от их организационно-правовой формы, располагающие достаточной материально-технической 

оснащенностью и высококвалифицированными кадрами.   

Для студентов очной формы обучения прохождение практики является обязательным на ме-

стах, определяемых кафедрой. Продолжительность данной практики составляет 6 недель, непре-

рывную на 4-м курсе 8 семестра обучения: (252 часа СРО).  

Содержание практики определяется данной программой; прохождение практики студентом 

осуществляется в соответствии с индивидуальным планом графиком прохождения преддипломной 

практики (примерный план-график приведен в Приложении).  

Во время преддипломной практики студент-практикант подчиняется действующим внутри 

базы практики правилам внутреннего распорядка и обязан: 

 своевременно являться к месту практики; 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики: 

 знакомство с организационной и методической работой учреждения,  

  участие в качестве сотрудника учреждения и выполнение обязанностей, соответствующих 

профилю искусствоведение, 

  подготовка отчета, 

 подведение итогов практики, ее защита; 

 вести ежедневный учет проделанной работы в дневнике; 

 оформлять документацию, предусмотренную программой и регулярно представлять для про-

верки руководителю практики; 

 участвовать в деятельности базы практики. 

Студенты, пропустившие рабочие дни практики, должны выполнить установленный объем за-

даний в дополнительное время.  

Педагоги, курирующие практику, посещают базы практик непосредственно в момент прохож-

дения ее студентами с целью оказания методической, консультативной помощи и контроля. 

В обязанности руководителя данной практики от базы практики входит: 

 ознакомление студентов с базой практики; 



 

 обеспечение рабочими местами студентов и организации их труда; 

 контроль выполнения программы практики; 

 контроль трудовой дисциплины практиканта. 

Руководитель практики должен предусмотреть время для оформления студентом отчетной 

документации. 

Прохождение практики студентом, оценка уровня профессиональной подготовки и личност-

ные качества практиканта отражаются в документе «Подтверждение о прохождении практики» 

(см. Приложения), подписанном руководителем организации (учреждения) или подразделения 

(отдела) организации (учреждения) – базы практики и заверенном печатью. Рекомендуемая оценка 

за практику проставляется с учетом оценок, рекомендуемых в документе «Отзыв руководителя 

практики» (см. Приложения).  

По результатам практики подготавливается и представляется на кафедру отчетная документа-

ция (индивидуальный план-график прохождения производственной практики, дневник практики 

студента, отзыв руководителя практики, отчет о производственной практике студента) и подтвер-

ждение о прохождении практики.  



 

6. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести    следующие  

практические навыки, умения, а также овладеть следующими компетенциями: 

 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);  

 Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, 

а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры 

(ОПК-3); 

 Способен организовать работу исполнителей, соавторов художественного проекта, прини-

мать решения при разработке и реализации культурно-просветительного и художественно-

го проекта, культурного продукта (ПК-1) 

Таблица 1 

Соответствие планируемых результатов прохождения практики и планируемых  

результатов освоения образовательной программы 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния ОП (формиру-

емые компетен-

ции) 

Планируемые результаты прохождения практики 

Знать Уметь Владеть 

Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности (УК-7);  

 

Основные приемы 

поддержания физи-

ческой подготов-

ленности для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Вести полноцен-

ную социальную и 

профессиональную 

деятельности на 

основе анализа ху-

дожественного 

произведения 

Навыками описания 

и анализа произве-

дения искусства 

 

Способен приме-

нять (на базовом 

уровне) знание 

теории и методо-

логии истории ис-

кусства, а также 

методики препода-

вания истории ис-

кусства и мировой 

художественной 

культуры (ОПК-3); 

 

Основные искус-

ствоведческие тео-

рии, концепции и 

методологии исто-

рии искусства, а 

также методики 

преподавания исто-

рии искусства и ми-

ровой художествен-

ной культуры 

Планировать и ор-

ганизовывать свою 

профессиональную 

деятельность в со-

ответствии с зада-

чами базы практи-

ки 

Современными спо-

собами научной пре-

зентации результа-

тов своей професси-

ональной деятельно-

сти  

 

Способен органи-

зовать работу ис-

полнителей, соав-

торов художе-

ственного проекта, 

принимать реше-

ния при разработке 

и реализации куль-

турно-

Основные структур-

ные элементы и 

жизненный цикл ху-

дожественного про-

екта 

Выстраивать про-

фессиональный 

диалог или дис-

куссию с коллега-

ми и обучающи-

мися  

Навыками конструк-

тивного профессио-

нального диалога 



 

просветительного 

и художественного 

проекта, культур-

ного продукта (ПК-

1) 

 

 

7. Объем, структура и содержание производственной (преддипломной) практики 

 Общая трудоемкость данной практики в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 7 зачетных единиц,6 недель, 252 часа. 

 

7.1. Структура производственной (преддипломной) практики 

Таблица 2 

Структура производственной практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) прак-

тики 

 

Виды работы на практике 

и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы 

текущего контроля 

Всего 
Практ. 

работа 
СРО 

 

1. 

Подготовительный этап 

практики, реализуемый 

на базе КемГУКИ и 

включающий: 

- консультирование с 

зав. кафедрой по целям, 

задачам и содержанию 

производственной прак-

тики, а также по подго-

товке отчетной докумен-

тации (1 семестр теку-

щего учебного года); 

- документальное 

оформление на выбран-

ную студентом базу 

практики (1 семестр те-

кущего учебного года). 

20 20  Оформление направления на практи-

ку; участие в конференции по прак-

тике; прохождение инструктажа; 

подготовка и согласование плана-

графика прохождения практики 

 



 

2. 

Основной этап практики, 

включающий: 

- общее знакомство с 

учреждением, охраной 

труда и правилами внут-

реннего распорядка 

(февраль, шестой се-

местр), прикрепление к 

конкретному куратору от 

базы практики; 

- изучение документации 

учреждения для озна-

комления со структурой 

организации, принципа-

ми ее внутреннего и 

внешнего взаимодей-

ствия (февраль, шестой 

семестр); 

- анализ деятельности 

базы практики за по-

следние 3 года; 

- участие в качестве по-

мощника-организатора 

или координатора в экс-

позиционном, художе-

ственно-

просветительском или 

исследовательском про-

екте и иных мероприяти 

ях базы практики, (раз-

работка конспектов за-

нятий по дисциплинам 

искусствоведческого 

цикла и проведение за-

нятий по дисциплинам 

искусствоведческого 

цикла) 

 

 

 

210 210, из 

них: 

 

20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

140 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических заданий, 

предоставление результатов разра-

ботки проекта куратору практики от 

института 

 

3. 

Заключительный этап 

практики, включающий 

подготовку отчетной до-

кументации по итогам 

прохождения производ-

ственной практики (сен-

тябрь, седьмой семестр) 

22 22  Участие в консультациях. 

Предоставление отчетной докумен-

тации (индивидуальный план-график 

прохождения производственной 

практики, дневник практики студен-

та, отзыв руководителя практики, от-

чет о производственной практике 

студента) и подтверждение о про-

хождении практики. 

4. 

Общая трудоемкость: 252 

(7 з.е.) 

252   

 

7.2. Содержание производственной (преддипломной) практики и формы отчета 



 

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен 

освоить следующие направления деятельности:  

- ознакомление с организационной структурой учреждения и нормативными документами, ре-

гламентирующими ведение его деятельности; 

- самостоятельную подготовку аналитических записок и конспектов; 

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целями 

практики; 

- выполнение спектра работы искусствоведческой направленности; 

Программа данной практики для каждого студента конкретизируется и дополняется в зависимости 

от научных, творческих и профессиональных интересов студента. Конкретное содержание практи-

ки планируется руководителями практики (от кафедры культурологии).         

 

Таблица 3 

Содержание производственной практики и формы отчета 

№/

№ 

Содержание задания Форма отчета о выполне-

нии задания 

Формируе-

мые компе-

тенции 

 

1. Планирование производственной практики, определение индивидуального зада-

ния студента 

 В первый день практики проводится ор-

ганизационное собрание, на котором 

студенты знакомятся с целями, задачами, 

содержанием и организационными фор-

мами. 

 

 

План-график практики 

 

УК-7; ОПК-

3; ПК-1 

2. Производственный эта (на базе практики) 

 Изучение документации учреждения для 

ознакомления со структурой организа-

ции, принципами ее внутреннего и 

внешнего взаимодействия; 

 участие в качестве помощника-

организатора или координатора в экспо-

зиционном, художественно-

просветительском или исследователь-

ском проекте и иных мероприятиях базы 

практики, (разработка конспектов заня-

тий по дисциплинам искусствоведческо-

го цикла и проведение занятий по дис-

циплинам искусствоведческого цикла); 

Разработка (и если возможно, реализа-

ция) собственного художественного про-

екта, отражающего социокультурные по-

требности данного учреждения. 

 

 Текущий устный отчет 

куратору практики от ву-

за; 

 Предварительная презен-

тация собственного про-

екта куратору практики 

от вуза 

УК-7; ОПК-

3; ПК-1 

3. Подготовка к защите практики 

 Данное задание включает подготовку от-

чёта (и дневника) по производственной  

практике и проведение процедуры защи-

ты. 

 

- Предоставление отчетной 

документации (индивиду-

альный план-график про-

хождения производственной 

практики, дневник практики 

УК-7; ОПК-

3; ПК-1 



 

студента, отзыв руководите-

ля практики, отчет о произ-

водственной практике сту-

дента) и подтверждение о 

прохождении практики. 

 

 

8. Научно-исследовательские методы и технологии, используемые на производственной 

(преддипломной) практике 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривается широкое использование в ор-

ганизации производственной практики, активных и интерактивных форм в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Организация производственной практики предусматривает использование: 

1) активных образовательных технологий в форме: 

 индивидуальных занятий и собеседований; 

 интервью, беседы, наблюдения с целью сбора информации при выполнении заданий прак-

тики; 

 разработка лекции, уроков, экскурсий, описание художественных произведений из коллек-

ции музея;  

 анализ учебно-методических документов; 

 вовлечения студентов в реализацию производственных процессов в учреждении; 

2) интерактивных методов в форме: 

 анализа конкретных производственных ситуаций; 

 публичных выступлений при проведении мероприятий на базах практики; 

 публичной защиты результатов прохождения практики; 

2) инновационных методов в форме: 

 - метода проектов при подготовке и реализации художественного проекта на базе практике. 

Удельный вес аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ОПОП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

данной практики и составляет не менее 40 % аудиторных занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает письменное оформление выполнения за-

даний практики в виде отчета по практике. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производствен-

ной (преддипломной) практике 

 Оформление результатов самостоятельной работы студентов во время прохождения данной 

практики выполняется в соответствии с рекомендациями, приведенными в п. 7.2 «Содержание 

практики».  

 Отчетная документация об итогах прохождения производственной практики включает:   

 совместный план-график прохождения практики;   

 отчет о практике; 

 дневник практики студента; 

 отзыв руководителя практики; 

 подтверждение о прохождении практики. 

Совместный план-график прохождения практики характеризует распределение времени 

студента-практиканта на выполнение заданий практики. План-график составляется руководителем 

практики от вуза и согласовывается с руководителем практики от учреждения (базы практики).  

Утверждается руководителем учреждения (базы практики) и ректором вуза.  
Форма документа приведена в Приложении 1.  

Дневник производственной практики студента содержит характеристику содержания и 

объема выполненных студентом-практикантом работ, а также его замечания и предложения по 



 

каждому виду выполненных работ. Форма титульного листа документа приведена в Приложении 

2; структура записей в дневнике – в Приложении 2.1.  

Все страницы дневника практики, включая приложения, нумеруются по порядку от титуль-

ного листа до последней страницы. Порядковый номер проставляется в середине нижнего поля 

страницы не ниже 15 мм от нижнего среза бумаги. 

Отпечатанный текст отчета необходимо тщательно выверить. 

Отчет студента о практике содержит:   

 обложку (Приложение 3); 

 титульный лист (Приложение 3.1.); 

 содержание (должно включать введение, наименование всех разделов и подразделов, 

заключение, наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы отчета);   

 введение – указывает цель и задачи практики, перечисление ФИО и должностей ру-

ководителей практики (от КемГИК и от базы практики), базу практики; характеристику использо-

ванной научной литературы (монографий, статей, источников – архивных данных, если необходи-

мо, интернет-ресурсов) для составления социокультурного проекта.  

 основная часть – описание выполняемых заданий с количественными и качествен-

ными характеристиками: 1) характеристика базы практики (официальные сведения об учрежде-

нии, цель, задачи, структура учреждения, краткая характеристика его профессиональной деятель-

ности); 2) описание выполненного объема работы, разработка конспектов лекций, экскурсий, опи-

сание музейных экспонатов разработка художественного проекта, отражающего потребности дан-

ного учреждения (см. Приложение 6). 

 заключение – содержит выводы по итогам прохождения практики (включающее 

описание итогов практики, оценку выполнения поставленных целей и задач; оценку собственного 

участия в проекте в качестве координатора или организатора; описание плюсов и минусов практи-

ки, собственные предложения по организации и содержанию практики);   

 приложения (если имеются).  

 Отзыв руководителя производственной практики – документ, отражающий оценки ру-

ководителя практики от учреждения-базы практики, по результатам выполнения отдельных зада-

ний студентом в ходе прохождения учебной или производственной практики, на основании кото-

рых проставляется рекомендуемая оценка в документе «Подтверждение о прохождении практи-

ки». Форма документа приведена в Приложении 4.  

 В отзыве руководителя базы практики в части «Дополнительные характеристики студента-

практиканта» описывается: 

1. Регулярность посещения практики. 

2. Выполняемая работа, отношение к практике, инициативность, дисциплинированность, ак-

тивность, своевременность выполнения заданий и поручений. 

3. Уровень профессиональной и теоретической подготовки, готовность к выполнению работы 

по выбранному методическому и исследовательскому направлению. 

4. Оценка эффективности самостоятельной работы обучающегося. 

5. Организаторские навыки и умения при проведении различных мероприятий. 

6. Общие выводы о качестве работы студента-практиканта. 

 Подтверждение о прохождении практики – документ, удостоверяющий место и сроки 

прохождения производственной практики студентом, а также содержащий рекомендуемую оценку 

по итогам практики, подписанный руководителем предприятия (учреждения) или подразделения 

(отдела) – базы практики и заверенный печатью предприятия (учреждения). Форма документа 

приведена в Приложении 5. 

9.1. Общие требования к оформлению письменного отчета по производственной прак-

тике:  

Шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, поля – 2 см со всех сторон, вы-

равнивание текста по ширине, автоматическая расстановка переносов. Введение – объем не менее 

1-1,5 стр.; Основная часть – объем не менее 12-16 стр.; Заключение – объем не менее 1 стр.; Спи-



 

сок литературы – оформление по ГОСТУ 7.1-2003. К Приложениям необходим список приложе-

ний, расшифровывающий их содержание (идет после списка литературы). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологической практики)) практики: (по ито-

гам прохождения практики)  

Реализация данной практики направлена на формирование ПК компетенций. Перечень 

компетенций и планируемые результаты прохождения практики приведены в п.6. 

Общая характеристика количества заданий практики из 3: 1 задание направлено на органи-

зационную работу студента-практиканта, 1 задание направлено на производственную работу сту-

дента-практиканта и 1 задание направлено на исследовательскую работу студента-практиканта. 

Описание содержания заданий приведено в п.7.2.  

Практика, описанная в пп. 5 и 7.2 состоит из трех этапов: первый – организационный; вто-

рой – практика в базе практики; третий – подготовка отчета и защита практики. 

Отчет о прохождении практики содержит полную информацию о выполненных обучающи-

мися заданиях. Структура отчета о прохождении практики приведена в п. 8. 

Видом промежуточной аттестации по итогам практики является защита практики (учебная 

конференция) с выставлением оценки. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.04. Теория и история искус-

ств, формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является защита 

практики. 

Защита практики проходит не позднее двух недель с момента ее окончания на основании 

предоставленных студентом документов в форме устной защиты результатов практики. На защите 

присутствуют руководители практики от вуза: выпускающей профильной кафедры, сотрудник 

УМУ вуза, куратор базы практики (по желанию). Студенты выступают с устным сообщением о 

проделанной работе, сопровождаемым презентацией созданной в специализированной программе 

(например, Microsoft Power Point).   

Оценка работы каждого студента определяется руководителями практики по критериям 

оценивания отчета и дневника практики с учетом качества выполненных студентом заданий, 

инициативы, степени заинтересованности в работе, дисциплинированности. 

Сроки сдачи и защиты отчета (и дневника) по практике устанавливаются кафедрой в соот-

ветствии с календарным планом. Отчет подписывается на титульном листе студентом, руководи-

телем практики от базы практики и руководителями практики от кафедр. 

При защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, отвечает на по-

ставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

Производственная практика студентов оценивается комплексно, с учетом всей совокупно-

сти характеристик, отражающих требуемые компетенции. При этом учитываются следующие по-

казатели: 

1. Отношение студента к практике. Учитывается его ответственность, добросовест-

ность, исполнительность, степень ответственности и самостоятельности, рабочая дисципли-

на, творчество, инициативность, мотивация и интерес к преподаванию специальных дисциплин, 

качество подготовленности к профессиональной деятельности, качество научной и методиче-

ской работы и т. д.  

По своей значимости этот критерий существенно определяет вообще весь ход и эффект 

практики.  

3. Выполнение всего комплекса программных заданий, отраженных в индивидуальном 

плане студента, и их качество.  

3. Степень овладения студентами профессиональными знаниями, навыками и умениями.  

4. Качество составления отчетной документации (профессиональная грамотность, степень 

теоретической и методической подготовки, своевременность и самостоятельность в разработ-

ке отчетной документации).  



 

Все эти четыре определяющих критерия официально признаются равноценными, т. е. если 

по любому из них студент оценивается неудовлетворительно, то общая положительная оценка за 

практику невозможна. 

При оценке итогов практики студента учитывается выполнение программы практики, его 

производственная работа на рабочем месте, регулярность ведения и качество дневника, трудовая 

дисциплина, качество выполнения индивидуальных заданий, инициатива и любознательность сту-

дента. 

Заключение о качестве прохождения студентом-практикантом практики руководитель базы 

практики дает в отзыве (Приложение 4), где раскрываются выше перечисленные критерии, компе-

тенции, реализующие их и степень их освоения студентом-практикантом.  

Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по пятибалльной шкале и приравни-

ваются к оценкам по теоретическому обучению. Аттестацию проводят руководители практики 

студентов. Оценка практики заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Таблица 4 

Критерии оценивания производственной (преддипломной) практики 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетво-

рительно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

Ведение 

дневника 

Заполнение 

дневника соот-

ветствует требо-

ванием.  

Включены заме-

чания и предло-

жения студента 

по выполняе-

мым заданиям.  

Представлены 

положительные 

комментарии со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

Заполнение днев-

ника соответству-

ет требованием.  

Отсутствуют за-

мечания со сто-

роны руководите-

ля практики 

Заполнение днев-

ника соответству-

ет требованием.  

Наличие замеча-

ний со стороны 

руководителя 

практики 

Заполнение днев-

ника не соответ-

ствует требовани-

ем.  

Наличие замечаний 

со стороны руко-

водителя практики 

Качество от-

чёта и свое-

временность 

его сдачи 

Полное соответ-

ствие требова-

ний к оформле-

нию отчета. 

Самостоятель-

ность в изложе-

нии материала. 

Строгое соблю-

дение сроков 

сдачи отчета 

Соответствие 

требований к 

оформлению от-

чета. Наличие не-

значительных за-

мечаний. 

Самостоятель-

ность в изложе-

нии материала. 

Соблюдение сро-

ков сдачи отчета 

Отчет составлен с 

нарушением тре-

бований. Наличие 

в тексте орфогра-

фических и сти-

листических 

ошибок. 

Нарушены сроки 

выполнения отче-

та 

Отчет составлен с 

нарушением требо-

ваний. Наличие в 

тексте орфографи-

ческих и стилисти-

ческих ошибок. 

Отсутствуют выво-

ды.  

Нарушены сроки 

выполнения отчета 

Характери-

стика сту-

дента-

практиканта 

Представлена 

всесторонняя 

характеристика 

студента-

практиканта с 

оценкой «от-

лично» 

Представлена ха-

рактеристика сту-

дента-

практиканта с 

оценкой «хоро-

шо» 

Представлена ха-

рактеристика сту-

дента-

практиканта с 

оценкой «удовле-

творительно» 

Представлена ха-

рактеристика сту-

дента-практиканта 

с оценкой «неудо-

влетворительно» 



 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетво-

рительно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

Публичная 

защита прак-

тики 

Высокое каче-

ство представ-

ленного доклада 

и электронной 

презентации. 

Демонстрирует 

отлично сфор-

мированные 

умения:  

- анализировать 

и структуриро-

вать информа-

цию;  

- делать выводы 

и давать оценку 

результатам за-

даний практики;  

- профессио-

нально и гра-

мотно отвечать 

на вопросы 

Хорошее каче-

ство представ-

ленного доклада и 

электронной пре-

зентации. 

Демонстрирует 

хорошо сформи-

рованные умения:  

- анализировать и 

структурировать 

информацию;  

- делать выводы и 

давать оценку ре-

зультатам зада-

ний практики;  

- профессиональ-

но и грамотно от-

вечать на вопро-

сы 

Удовлетвори-

тельное качество 

представленного 

доклада и элек-

тронной презен-

тации. 

Демонстрирует 

удовлетворитель-

но сформирован-

ные умения:  

- анализировать и 

структурировать 

информацию;  

- делать выводы и 

давать оценку ре-

зультатам зада-

ний практики;  

- профессиональ-

но и грамотно от-

вечать на вопро-

сы 

Низкое качество 

представленного 

доклада и элек-

тронной презента-

ции. 

Недостаточно раз-

виты умения:  

- анализировать и 

структурировать 

информацию;  

- делать выводы и 

давать оценку ре-

зультатам заданий 

практики;  

- профессионально 

и грамотно отве-

чать на вопросы 

 

При оценке результатов работы студента-практиканта используются следующие методы: 

 анализ отчетов по практике;  

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов работ;  

 беседа со студентами;  

 анализ характеристик студентов;  

 самооценка студентами степени подготовленности их к выполнению профессиональных функ-

ций и качества своей работы. 

До итоговой конференции допускаются студенты, предоставившие отчетную документацию в 

полном объеме.  

Итоговая оценка утверждается на защите результатов практики (итоговой конференции) после 

анализа руководителем группы отчетной документации студента-практиканта совместно с пред-

ставителем отдела практики.  

Практикант, не выполнивший программу, получивший отрицательный отзыв о работе или не 

защитивший результаты практики, считается не прошедшим производственную практику. Пред-

ставление оформленных с нарушениями требований настоящей программы или непредставление в 

установленный выпускающей кафедрой срок отчета о выполнении программы практики, влечет за 

собой повторное прохождение студентом практики и повторную подготовку отчета. Студенты, 

получившие неудовлетворительную оценку по практике, не допускаются до сдачи государствен-

ных экзаменов и итоговой аттестации. Оценка на практике приравнивается к оценкам теоретиче-

ского обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

11.    Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной  (преддиплом-

ной) практики  

а) Основная литература: 

1. Анализ и интерпретация художественного произведения искусства. Учебное пособие 

для вузов/ Ред. Н.А. Яковлева. М.:»Высшая школа», 2005. —551 с. – Текст непосредствен-

ный. 



 

2. Описание и анализ памятников искусства. Учебное пособие / авт-сост. Т.М. Степан-

ская. — Барнаул. Изд-во Алт. ун-та, 2007.— 170 с. – Текст непосредственный. 

 

б) Дополнительная литература: 

3. Кузин, В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной 

школе [Текст] / В.С. Кузин. - М.: Просвещение, 1972. – 270с. – Текст непосредственный. 

4. Неменская Л.А. Борис Неменский / Л.А. Неменская. — М.: Белый город, 2005. – 

Текст непосредственный. 

5. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. / Н.Н. 

Ростовцев. - М., 1980.  

6. Сокольникова, Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства:учебник 

/Н.М. Сокольникова. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 256 с. – Текст непо-

средственный. 

7. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги: Учеб. пособие для студентов ву-

зов/ Ю. Я. Герчук. — М.: Аспект Пресс, 2000. — 317 с. – Текст непосредственный. 

8. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного ис-

кусства: учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. — М. : РИП-холдинг, 2013. — 189 с. – Текст непо-

средственный. 

9. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке 

линий и красок и о воспитании зрителя / С. М. Даниэль. — М.: Искусство, 1990. — 221 с. – 

Текст непосредственный. 

10. Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения: (Условности древнего письма)/ Л.Ф. 

Жегин. — М.: Искусство,1970. — 232 с. – Текст непосредственный. 

11. Алпатов М.В. Истолкование живописных произведений//Творчество, 1980, № 10. -С. 

15-21. – Текст непосредственный. 

12. Алпатов М.В. Краски в древнерусской живописи/М.В. Алпатов. — М.: Изобрази-

тельное искусство, 1974. – 116 с. – Текст непосредственный. 

13. Большаков М. В. Декор и орнамент в книге/ М. В. Большаков. — М.:Книга,1990. — 

160 с. – Текст непосредственный. 

14. Волков Н. Н. Цвет в живописи/ Н. Н. Волков. — М.: Искусство, 1965. — 196 с. – 

Текст непосредственный. 

15. Габричевский А. Г. Морфология искусства/ А.Г. Габричевский; сост. и примеч. Ф. О. 

Стукалова-Погодина; общ. ред. А. М. Кантора. — М.: Аграф, 2002. — 864 с. – Текст непо-

средственный. 

16. Герчук Ю.Я. Язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю. Я. Гер-

чук. — М. : Мособлупрполиграфиздат, 1994. — 175 с. – Текст непосредственный. 

17. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. О 

Гансе фон Маре/А. Гильдебранд; пер. Н. Б. Розенфельда, В. А. Фаворского: предисл. А. В. 

Васнецова — М.: Изд-во МПИ, 1991. — 137 с. – Текст непосредственный. 

18. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи/ И.Е. Данилова. — СПб. : 

Искусство-СПБ, 2005. — 291 с. – Текст непосредственный. 

19. Даниэль С. М. Картина классической эпохи: Проблема композиции в западноевро-

пейской живописи XVII века/ С. М. Даниэль.  — Л.: Искусство. 1986. — 199 с. – Текст 

непосредственный. 

20. Даниэль С.М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изобразительном 

искусстве/С. М. Даниэль. Рос. ин-т истории искусств. — СПб.: Искусство, 2002. — 304 с. – 

Текст непосредственный. 

21. Даниэль С.М. Термин и метафора в интерпретации живописного произведения/ С.М. 

Даниэль // Советское искусствознание. Вып. 20. — М., 1986. — С. 255-269. – Текст непо-

средственный. 

22. Сапего И. К вопросам анализа произведения изобразительного искусства/ И. Сапе-

го// Искусство.-1972.-N 10. — С. 35. – Текст непосредственный. 



 

 

в) электронные ресурсы 

23. Пешикова Л. Мы выбираем программу Предтеченской. / Первое сентября №12, 2009. 

– URL: http://art.1september.ru/view_article.php?ID=200901203 (дата обращения: 19.02.2022). 

– Текст: электронный. 

24. Жанры живописи [Электронный ресурс]: учебный курс. — Электрон. дан. – [СПб.]: 

Гос. Рус. музей, сор. 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст: электронный. 

25. Свидерская М.И. Живопись-умозрение и живопись-моделирование: средневековая 

икона и итальянская картина XV века [Электронный ресурс] /М.И. Свидерская. – Электрон. 

дан. – [М., сор. 2001]. – URL: http://www.msviderskaya.narod.ru/c1.htm (дата обращения: 

19.02.2022). – Текст: электронный. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной) практи-

ки 
Технические средства обучения: 

 для лекции - мультимедийный проектор, персональный компьютер, экран, акустическая систе-

ма, подключенный к сети Интернет. 

 для практических (лабораторных) работ - компьютерный класс, подключенных к сети Интернет 

 для самостоятельных работ - персональный компьютер, подключенный к сети Интернет 

Программное обеспечение: 

 лицензионное программное обеспечение: 

o операционная система – MS Windows  (10, 8,7, XP); 

o офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Power Point); 

 свободно распространяемое программное обеспечение: 

o офисный пакет – LibreOffice;  

o браузер - Mozzila Firefox (Internet Explorer); 

 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

o Консультант Плюс. 

Технические средства, необходимые для проведения практики предоставляет организация - 

база практики. Как правило, рабочее место студента включает: 

 рабочий стол,  

 персональный компьютер и периферийные устройства к нему, 

 компьютерные программы стандартного набора и по профилю деятельности организации, 

 автоматизированные базы и банки данных, доступ в локальную сеть и Интернет (если это пред-

полагает задания практики). 

 

13. Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разработан: 

- индивидуальный план прохождения практики с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (если 

необходимо). 

- применяется индивидуальный подход при разработке программы и индивидуальных зада-

ний. 

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные фор-

мы их проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

 для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,  

 для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с воз-

можностью замены устного ответа на письменный ответ,  

 для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных 

http://art.1september.ru/view_article.php?ID=200901203
http://www.msviderskaya.narod.ru/c1.htm


 

средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выпол-

нения задания. 

 При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья до-

пускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

ФОРМА/ОБРАЗЕЦ 

СОВМЕСТНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ПРОХОЖДЕНИЯ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

____________________________ 

    Руководитель учреждения (базы практи-

ки) 

____________________________ 

____________________________ 

«____» _______________ 20___г. 

 

М.П. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Ректор Кемеровского  

государственного  

института культуры 

____________ А.В. Шунков 

«___» _____________ 20___ г. 

 

М.П. 

Совместный план-график 

прохождения практики 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Студент ___________________________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О.) 

Курс/ группа ________________________________________________________________ 

Наименование учреждения (базы практики) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вид (тип) практики _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с  «__»_____20__ г.  по   «__»_____20__ г. 

 

Руководитель практики от учреждения_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О. должность) 

Руководитель практики от кафедры____________________________________ 

 

 



 

Приложение 1.1 

Таблица, прилагаемая 

к Совместному план-графику 

 

Содержание выполняемой работы 

 по план-графику прохождения практики (примерный образец) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Кол-во 

часов 

1 Инструктаж от профильной кафедры по документации практики 20 

2 Общее знакомство с организацией, знакомство с внешней и внутренней 

средами организации 

40 

 Изучение документации учреждения для ознакомления со структурой 

организации 

20 

 Анализ деятельности базы практики за последние 3 года 50 

3 Выполнение объема работы искусствоведческой направленности  140 

4 Подготовка дневника практики 12 

5 Подготовка отчета по практике 8 

6 Подготовка доклада на отчетную конференцию. 2 

 Итого 252 

 

 

Руководитель практики от организации _____________________________________ 

                                                         (подпись) 

(при проведении практики в структурных подразделениях вуза или групповом посещении 

учреждений подписывается заведующим кафедрой) 

 

Заведующий кафедрой___________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры _________________________________________ 

                                                           (подпись) 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ФОРМА 

ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДНЕВНИКА 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра культурологии, философии и искусствоведения 

 

 

Дневник 

Производственной (преддипломной) практики студента 

 

____________________________________группы_____________ 

Ф.И.О. 

 

База практики____________________________________________ 

название базы практики 

________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от базы практики________________________ 

 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 

Руководитель практики от вуза_______________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 

 

 

 

Кемерово 202__ 

                                                                   

 



 

Приложение 2.1 

 

 ФОРМА СТРУКТУРЫ ЗАПИСЕЙ  

В ДНЕВНИКЕ (ЭЛЕКТРОННОЙ / ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЫ) 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата 
Содержание и объем 

работ 

Название под-

разделения 

(отдела)  

________ 

Кол-во дней 

(часов) 

Замечания и 

предложения 

практиканта 

Замечания и 

подпись ру-

ководителя 

практики от 

базы практи-

ки 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 3 

ФОРМА ОБЛОЖКИ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 202__                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3.1. 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра культурологии, философии и искусствоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

 

Исполнитель:___________________________,                                                                                                                                                    

Ф.И.О. 

гр._________    

                                                                                                                                                     

_________________________ 

подпись 

 

Руководитель практики от вуза: 

___________________________                                                                                                                                                     

Ф.И.О. 

                                                                                                                ______________       

_______________ 

должность                          подпись 

 

 

 

 

 

Кемерово 202__                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Отзыв  

руководителя базы практики  

 

_______________________________________________ 

(ФИО) 

о прохождении производственной (преддипломной)  практики 

студентом ____   курса  

направления подготовки ____________________________________________________,  

профиль подготовки ________________________________________________________,  

квалификация «Бакалавр»  

____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

За время прохождения производственной практики студент продемонстрировал владение следу-

ющими компетенциями: 

Компетенции 

Оценка 

(отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудо-

влетворительно) 

Способен поддерживать должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7);  

 

 

Способен применять (на базовом уровне) знание теории и ме-

тодологии истории искусства, а также методики преподава-

ния истории искусства и мировой художественной культуры 

(ОПК-3); 

 

 

Способен организовать работу исполнителей, соавторов ху-

дожественного проекта, принимать решения при разработке и 

реализации культурно-просветительного и художественного 

проекта, культурного продукта (ПК-1) 

 

 

 

 Дополнительные характеристики студента-практиканта:____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя базы практики:______________________________ 



 

                                     

 Приложение 5 

Подтверждение 

о прохождении производственной (преддипломной) практики 

 

ФИО студента, 

прошедшего  

практику____________________________________________________________________ 

Факультет___________________________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность________________________________________ 

Профиль/специализация_______________________________________________________ 

Курс/ Группа_________________________________________________________________ 

Вид практики_________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «______»___________ по «______» ___________20____г. 

ФИО руководителя 

от базы практики ____________________________________________________________ 

Наименование  

организации_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Занимаемая  

должность___________________________________________________________________ 

Юридический адрес организации 

(телефон)____________________________________________________________________ 

 

 

Отзыв о работе студента 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка за практику____________________________________________ 

 

                                                                                                _______________________________                   

________________________________ 

             (дата)                                                       (подпись руководителя от базы практики) 

М.П. 

                                     
 

 

 


