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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные характеристики основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль  

«Дизайн одежды» 

 

Основная  профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль подготовки «Дизайн одежды» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» с учетом 

потребностей регионального рынка труда, рекомендаций Министерства науки и 

образования Российской Федерации, требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО № 1015 от 13 августа 2020 г.) 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, методические материалы. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Минобрнауки России 13 августа 2020 г. № 1015, зарегистрирован  в Минюст России № 59498 

от 27 августа 2020 г. (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г.); 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.08.2021 г. № 64644); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015  

№ 636  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 22.07.2015 № 38132 (с изменениями и 

дополнениями); 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован в  Министерстве юстиции 

Российской Федерации 11.09.2020 г. № 59778) (с изменениями и дополнениями); 

– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110053
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110053
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110053
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защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 

– Нормативные документы Министерства культуры Российской Федерации; 

– Нормативные документы Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки; 

– Нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

– Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 

– Локальные нормативные акты Государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» – Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма».  

з.е. – зачетная единица 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОТФ – обобщенная трудовая функция 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

Организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

ПК – профессиональные компетенции 

ПП – практическая подготовка 

ПС – профессиональный стандарт 

ТФ – трудовая функция 

УК – универсальные компетенции 

ФЗ – Федеральный закон 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 54.03.01 ДИЗАЙН, ПРОФИЛЬ «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ» 

 

2.1. Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн 

Основной целью образовательной программы 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн 

одежды» в целом является получение образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в определенной сфере деятельности, формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их 

реализации в практической деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

способствующих его востребованности на рынке труда. 

Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Дизайн одежды»: 

– формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности в области дизайна, расширение их кругозора и 

приобщение к отрасли культуры; 

– создание комфортных условий обучения, обеспечение качественной подготовки 

квалифицированных специалистов на основе сочетания передовых инновационных 

технологий с научно-практической деятельностью. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – 

бакалавр. 

Форма организации получения образования: образовательная организация 

высшего образования. 

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Нормативно установленный объем образовательной программы: 240 зачетных 

единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один год, составляет не более 70 

з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Нормативно установленные сроки получения образования по программе 

бакалавриата (вне зависимости от применяемых образовательных технологий): 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

– в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ, может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем обязательной части, составляет 70,56 % общего объема программы 

бакалавриата, без учета государственной итоговой аттестации, что соответствует требованиям 

ФГОС ВО  (не менее 60%).  

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяемых Государственным бюджетным 
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образовательным учреждением высшего образования Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» самостоятельно, могут включаться в 

обязательную часть программы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки (Таблица 1): 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»;  

ФТД. Факультативные дисциплины. 

Распределение трудоёмкости освоения учебных блоков и разделов ОПОП по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн одежды». 

Таблица 1 

Код 

учебного 

блока 

Учебные блоки и разделы 

Объем в з.е. 

установленные 

образовательной 

организацией 

Требования 

ФГОС ВО 

Б1. «Дисциплины (модули)» 201 не менее 180 

Б1.О Обязательная часть 133  

Б1.В 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 

 

Б2 «Практика» 30 не менее 30 

Б2.О Обязательная часть 30  

Б2.В 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 

 

Б3 
«Государственная итоговая 

аттестация» 
9 6-9 

Б3.О Обязательная часть 9  

Итого по ОПОП (без факультативов) 240 240 

ФТД Факультативные дисциплины 2  

ФТД. В 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 

 

 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

 

2.2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования; 

научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сферах: дизайна; культурно-просветительской и 

художественно-творческой деятельности; изобразительного искусства); 

21 Легкая и текстильная промышленность (в сфере дизайна). 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
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– изделия, предметы, графические произведения (в области дизайна) в их творческо-

практическом аспекте; 

– предметно-пространственные объекты, удовлетворяющие утилитарные и 

эстетические потребности человека (товары народного потребления); 

– художественное исполнение дизайна костюма, аксессуаров, промышленного 

дизайна, арт-дизайна; 

– процессы конструирования и моделирования, эскизы, технические рисунки, 

чертежи конструкций швейных изделий, коллекции моделей одежды, произведения 

декоративно-прикладного искусства и графической рекламы; 

– информационное пространство; 

– преподавание художественных дисциплин (модулей) в системе дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

художественный;  

проектный;  

информационно-технологический;  

педагогический. 

При разработке программы бакалавриата Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» ориентируется на конкретный вид 

профессиональной деятельности, к которому готовится бакалавр, исходя из потребностей 

рынка труда, и материально-технического ресурса образовательной организации, 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

Бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

в области художественной деятельности: 

– применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в 

профессиональной деятельности;  

– рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими 

идеями конкретного исторического периода; 

– выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной 

графики;  

– разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе 

к решению дизайнерской задачи;  

– синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения 

при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, 

полиграфия, товары народного потребления); 

– владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для 

реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

 

в области проектной деятельности: 
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– проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры 

зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, 

используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики; 

– определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений 

проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-проекта. 

 

в области информационно-технологической деятельности: 

– понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

– применять современные технологии, требуемые для реализации дизайн-проекта на 

практике; 

– применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 

в области педагогической деятельности: 

– осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и 

дополнительного образования; 

– осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять методическую 

работу и самостоятельно проводить все виды занятий в общеобразовательных организациях, 

организациях профессионального обучения, организациях дополнительного образования. 

 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн одежды» 

 

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 

 

2.4. Требования к абитуриенту  

 

К освоению программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Дизайн одежды» допускаются лица, имеющие документ о среднем (полном) 

общем образовании или о среднем профессиональном образовании и о квалификации, или 

документ о высшем образовании и о квалификации. 

Прием проводится на конкурсной основе: по программам бакалавриата (за 

исключением приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) – на 

основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

Прием на обучение по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн проводится по 

следующим условиям поступления: 

– на базе среднего (полного) общего образования: ЕГЭ (Русский язык и Литература), 

вступительное испытание творческой направленности; 
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– на базе среднего профессионального образования: вступительные испытания 

(Русский язык и История отечественной культуры), вступительное испытание творческой 

направленности; 

– на базе высшего образования: вступительные испытания (Русский язык и История 

отечественной культуры), вступительное испытание творческой направленности. 

 

При приеме на данную образовательную программу Университет проводит 

вступительное испытание творческой направленности, которое состоит из трех 

компонентов: представление портфолио, вступительное испытание профессиональной 

направленности по композиции, собеседование. Максимальный балл – 100. Минимальный 

проходной балл вступительного испытания – 50 баллов. 

Первый компонент вступительного испытания – демонстрация портфолио 

абитуриента. 

Требования к содержанию портфолио: 

– визуализация творческих работ: рисунок – натюрморты (карандаш, уголь, тушь); 

живопись – натюрморты (акварель, темпера, масло); композиция – тематика по выбору 

абитуриента, техника свободная: формат бумаги – А2, А3; 

– личные достижения. 

Второй компонент вступительного испытания предполагает выявление 

способностей поступающих, по приемам оформления стилизованной фигуры в костюме. 

Вступительное творческое испытание (композиция) помогает выявить степень 

подготовленности поступающего и осознанность его профессионального выбора. 

 

Вступительное испытание творческой направленности  

(задание выдается в начале экзамена,  

стилевая направленность задания является единой для всех поступающих) 

на базе среднего (полного) общего 

образования 

на базе среднего профессионального 

образования и высшего образования 

Разработка и выполнение модели 

костюма на заданную тему (классический 

стиль, романтический стиль, спортивный, 

фольклорный стиль, авангардное решение 

молодежного костюма) с головным убором, 

различными аксессуарами и 

дополнениями. 

Выполнение эскизов коллекции 

моделей одежды (3 ед.) на заданную 

тематику (классический стиль, 

романтический стиль, спортивный, 

фольклорный стиль, авангардное решение 

молодежного костюма) с обоснованием 

пакета материалов, для создания данной 

коллекции. 

Предполагает выявление 

способностей поступающих, по приемам 

оформления стилизованной фигуры в 

костюме (1 модель, пропорция фигуры 1:8; 

1:9) на заданном формате бумаги. 

Предполагает выявление 

способностей поступающих, по приемам 

оформления стилизованных фигур в 

костюме с учетом применяемых 

материалов, дополнений и аксессуаров (3 

модели, пропорция фигуры 1:8; 1:9). 

Материал: акварельная бумага, 

акварельные краски или гуашь, кисти, 

карандаш. Формат листа – A4 

(вертикальный, поля: верх – 1 см., по низу 

и по бокам – 2 см.,)  

Время исполнения – 3 часа. 

Материал: акварельная бумага, 

акварельные краски или гуашь, кисти, 

карандаш. Формат листа – A3 

(горизонтальный, поля: верх – 1 см., по 

низу и по бокам – 2 см.,)  

Время исполнения – 3 часа. 
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Абитуриент должен продемонстрировать: 

– способность к принятию и творческой интерпретации поставленной 

изобразительной задачи; 

– способность к творческому раскрытию заданной темы пластическим языком 

изобразительного искусства; 

  выявление способностей по стилистическим приемам оформления фигуры в 

костюме на заданном формате бумаги; 

  умение выразительно размещать элементы изображения в рабочей плоскости 

листа; 

  умение отобразить в рисунке конструкцию и взаимное расположение 

геометрических тел в пространстве (при рисовании с натуры), выявить их форму и объем; 

 умение пользоваться материалами и инструментами для рисунка и живописи 

водными красками. 

Третий компонент вступительного испытания — собеседование. 

Собеседование определяет уровень осведомленности абитуриентов в вопросах 

дизайна, знание фамилий выдающихся художников, архитекторов, дизайнеров, название их 

работ и особенностей творчества, знание специализированной литературы в области 

искусства и дизайна. 

Собеседование проводится по основным вопросам дизайна: 

– роль дизайнера в современном обществе; 

– дизайн и искусство: точки пересечения; 

– виды дизайнерской деятельности; 

– эргономика и дизайн; 

– стили в дизайне; 

– стили в искусстве; 

– любимый дизайнер, художник, характеристика работ; 

– характерные особенности творчества знаменитых дизайнеров, художников. 

Количество задаваемых вопросов – 3. Время ответа на каждый вопрос – не более 5 

минут. В зависимости от полноты ответа, поступающему могут быть заданы от 1 до 2 

дополнительных вопросов. Использование справочной литературы и информационно-

коммуникационных средств не допускается.  

Примерные вопросы собеседования: 

1. Аргументируйте выбор профессии по направлению подготовки. 

2. Охарактеризуйте роль дизайнера в современном обществе. 

3. Каким образом дизайн соприкасается с искусством (архитектуры, скульптуры, 

живописи и др. видов)? 

4. Охарактеризуйте виды дизайнерской деятельности. 

5. Какие направления дизайна Вы знаете? Чем они характерны? 

6. Какие исторические стили в искусстве Вы знаете? Дайте характеристику одного 

из них.  

7. Назовите характерные особенности Романского средневекового стиля в искусстве.  

8. Назовите характерные особенности Готического средневекового стиля в 

искусстве. 

9. Назовите характерные особенности стиля Ренессанс (эпоха Возрождения). 

10. Назовите характерные особенности стиля Барокко. 

11. Назовите характерные особенности стиля Рококо. 

12. Назовите характерные особенности стиля Ампир. 

13. Назовите характерные особенности стиля Модерн. 

14. Какие современные стили в искусстве Вы знаете? Дайте характеристику одного 

из них.  

15. Назовите основные стили в живописи. Дайте характеристику одного из них. 
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16. Назовите крымских художников, приведите примеры их работ.  

17. Кто из крымских художников изображал море? Приведите примеры работ. 

18. Как называют художников, изображающих морскую тематику? Назовите ярких 

представителей. 

19. Назовите известные памятники архитектуры Крыма, опишите их внешний вид. 

20. Назовите известных дизайнеров, приведите примеры их творчества. 

21. Назовите музеи Крыма, охарактеризуйте содержание их экспозиций. 

22. Назовите материалы, применяемые в различных видах дизайна. 

23. Назовите первоначальные значения англоязычного понятия «дизайн»? 

24. Что такое дизайн? 

25. Какие науки определяют область необходимых знаний дизайнера?  Приведите 

примеры. 

26.  Какие направления в искусстве Вам наиболее интересны? 

27. Выполняли ли Вы в материале собственные проекты? 

28. Что Вы читали из специальной литературы по избранной Вами области дизайна? 

29. Какая художественная выставка Вам запомнилась и почему? 

30. Творчество каких дизайнеров одежды Вам интересно? В чем отличительная 

особенность их творчества? 

31. Какая область современной моды Вам ближе всего? 

32. Перечислите элементы декора летней женской одежды. 

33. Что характерно для одежды спортивного стиля? 

 

Критерии оценивания знаний абитуриентов: 

– начальный уровень – 50-62 баллов; 

– средний уровень – 63-75 балов; 

– достаточный уровень – 76-89 баллов; 

– высокий уровень – 90-100 баллов; 

Портфолио оценивается от 10 – 20 баллов 

Разнообразие представленных работ от 2-5 баллов; 

Аккуратность оформления портфолио от 3-5 баллов; 

Техническое исполнение и качество изображения представленных работ от 3-5 

баллов; 

Объем портфолио от 2-5 баллов. 

При оценке представленных работ по рисунку, учитывается выполнение 

композиционного размещения изображения натюрморта или фигуры человека, передача в 

подготовленном рисунке формы, пропорций и пространственного положения, определения 

границ света и тени, передача тоновых отношений, грамотная «лепка» деталей большой 

формы, грамотное обобщение рисунка, оригинальность композиционного решения, 

качество выполнения. 

При оценке живописных работ, представленных в портфолио, учитывается 

выполнение композиционного размещения изображения натюрморта или фигуры человека, 

передача в подготовительном рисунке формы, пропорций и пространственного положения, 

определения границ света и тени, передача цветовых и тоновых отношений, грамотная 

«лепка» деталей большой формы, грамотное обобщение, оригинальность композиционного 

решения, качество выполнения, колористическое решение. 

Творческое испытание (композиция) оценивается от 25 до 50 баллов. 

Критерии оценивания: 

– грамотное композиционное решение работ на плоскости листа от 5-10 баллов; 

– точное конструктивное построение фигуры в костюме, с передачей тональных и 

пропорциональных отношений и фактуры материала от 5-10 баллов; 

– передача цветом объёма предметов и создание пространственной среды с 

соблюдением законов общего колорита в работе от 7 до 15 баллов; 
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– законченная и выполненная графическая композиция с выявленным характером 

форм элементов и композиционного решения от 8 до 15 баллов. 

Собеседование – от 15 до 30 баллов.  

Каждый абитуриент отвечает на 3 вопроса (по выбору комиссии) из предложенного 

перечня. Вопрос оценивается от 5 до 10 баллов: 

– логика ответа – 1-2 балла; 

– знание истории и теории – 2-4 балла. 

– подкрепление примерами – 2-4 балла. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 54.03.01 ДИЗАЙН ПРОФИЛЬ «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ» 

 

3.1. Перечень основных задач профессиональной деятельности  выпускников (по типам) 

Типы задач профессиональной деятельности в рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Дизайн одежды»: художественный, проектный, информационно-технологический, педагогический. 

Таблица 2 

 

Область (сфера) 

профессиональной 

деятельности 

Наименование вида 

ПД (при наличии) 

или формулируется 

самостоятельно 

Код и 

наименование 

ПС (при 

наличии) 

Задачи ПД Код и наименование общепрофессиональной (ОПК) или 

профессиональной (ПК) компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: художественный 

04 Культура, 

искусство (в 

сферах: дизайна; 

культурно-

просветительской и 

художественно-

творческой 

деятельности; 

изобразительного 

искусства) 

 

Проектирование 

моделей одежды/ 

коллекций моделей 

одежды 

 Владение основными 

композиционными 

инструментами для 

реализации 

художественного 

замысла дизайн-

проекта 

 

ОПК-1. Способен применять знания в области истории и 

теории искусств, истории и теории дизайна в 

профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы 

изобразительными средствами и способами проектной 

графики; разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать свои предложения при 

проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека 

(интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) 
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ПК-1. Способен владеть основами композиции, цветоведения 

и техниками проектной графики для реализации 

художественного замысла дизайн-проекта 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

21 Легкая и 

текстильная 

промышленность (в 

сфере дизайна) 

 

Проектирование 

моделей одежды/ 

коллекций моделей 

одежды 

 Владение навыками 

составления 

требований к дизайн-

проектам на основе 

набора возможных 

решений проектных 

задач и 

методологических 

подходов 

ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, 

конструировать предметы, товары, промышленные образцы и 

коллекции, художественные предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, 

используя линейно-конструктивное построение, цветовое 

решение композиции, современную шрифтовую культуру и 

способы проектной графики  

ПК-2. Способен определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений проектных задач и 

методологических подходов к выполнению дизайн-проекта 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-технологический 

21 Легкая и 

текстильная 

промышленность (в 

сфере дизайна) 

 

Проектирование 

моделей одежды/ 

коллекций моделей 

одежды 

 Применение 

современных 

технологий для 

реализации дизайн-

проекта на практике 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен применять современные технологии, 

требуемые для реализации дизайн-проекта на практике 

Применение методов 

научных 

исследований при 

создании дизайн-

проектов и 

обоснование новизны 

собственных 

ПК-4. Способен применять методы научных исследований при 

создании дизайн-проектов и обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений 
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концептуальных 

решений 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

01 Образование и 

наука (в сферах: 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего 

образования, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования; 

научных 

исследований); 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

ОТФ 3.1 А/01.6 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

ОПК-7. Способен осуществлять педагогическую деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения и 

дополнительного образования 

 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

ПК-5. Способен осуществлять планирование 

образовательного процесса, выполнять методическую работу 

и самостоятельно проводить все виды занятий в 

общеобразовательных организациях, организациях 

профессионального обучения, организациях дополнительного 

образования 
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3.2. Компетенции выпускников (требуемые результаты освоения образовательных программ и индикаторы их достижения) 

 

3.2.1. Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускников ОПОП и индикаторы их достижения 

Выпускник с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с требованиями ФГОС ВО, целями основной профессиональной 

образовательной программы и типами задач профессиональной деятельности должен обладать следующими универсальными компетенциями 

(УК): 

Таблица 3 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения 

задач, оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности. 

УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных 

решений задачи. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет ожидаемые результаты решения выделенных 

задач. 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
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действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта заявленного 

качества и за установленное время. 

УК-2.4. Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде. 

УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности (выбор категорий 

групп людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально незащищенные слои 

населения и т.п.). 

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями, опытом и презентации результатов работы 

команды. 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

(ых) языке (ах). 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (-ых) языках. 
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УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции 

на государственном и иностранном (-ых) языке(ах). 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение для сотрудничества 

в академической коммуникации общения:  

 внимательно слушая и пытаясь понять суть идей 

других, даже если они противоречат собственным 

воззрениям;  

 уважая высказывания других как в плане содержания, 

так и в плане формы; 

 критикуя аргументированно и конструктивно, не 

задевая чувств других; 

 адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 
УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и этические учения. 
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УК-5.3. Умеет не дискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных 

целей собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно полученного 

результата. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и навыков. 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 



39 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Знает основы безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет осуществлять и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.3. Владеет методами применения безопасных 

условий жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов.  

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Обладает представлениями о принципах 

недискриминационного взаимодействия при 

коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

УК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональную 

деятельность с лицами, имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья. 

УК 9.3. Взаимодействует с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность в 

социальной и профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает базовые принципы функционирования 

экономики, экономического развития, виды принятия 

обоснованных экономических решений, в том числе в 

сфере финансовой грамотности, в различных областях 

жизнедеятельности. 
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УК-10.2. Умеет анализировать необходимую информацию 

экономической направленности и осуществлять 

применение обоснованных экономических решений, в том 

числе в сфере финансовой грамотности, в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-10.3. Владеет навыками решения типичных задач в 

сфере личностного экономического и финансового 

планирования, возникающих на всех этапах жизненного 

цикла, методами принятия обоснованных экономических 

решений, в том числе в сфере финансовой грамотности, в 

различных областях жизнедеятельности.  

Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает сущность коррупционного поведения и его 

взаимосвязь с социальными, экономическими, 

политическими и иными условиями; действующие 

правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности и способы 

профилактики коррупции. 

УК-11.2. Умеет анализировать, толковать и применять 

правовые нормы права российского законодательства в 

различных сферах социальной деятельности, а также в 

сфере противодействия коррупции. Осуществлять 

социальную и профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания и сформированной правовой 

культуры. 

УК-11.3. Владеет навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами российского 

законодательства. 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональная 

ориентация 

ОПК-1 Способен применять знания в области 

истории и теории искусств, истории и 

теории дизайна в профессиональной 

деятельности; рассматривать 

ОПК-1.1. Анализирует особенности выразительных 

средств искусства и эстетические идеи определенного 

исторического периода, методы соотнесения развития 

дизайна с историческим контекстом; основные понятия и 
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произведения искусства, дизайна и 

техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и 

эстетическими идеями конкретного 

исторического периода. 

категории истории дизайна; научные методы 

искусствоведения. 

ОПК-1.2. Применяет в собственной профессиональной 

деятельности знания особенностей выразительных 

средств искусства, классификацию и систематизацию 

исторически сложившихся художественных школ и 

направлений дизайна; выявляет и раскрывает их основные 

отличительные черты; посредством системы научных 

методов искусствоведения.  

ОПК-1.3. Использует технологии приобретения, 

использования и обновления гуманитарных историко-

культурных знаний; владеет историческими и 

искусствоведческими методами познания; навыками 

применения исторических и искусствоведческих знаний в 

теоретической и практической художественной 

дизайнерской деятельности. 

Научные 

исследования 

ОПК-2 Способен работать с научной 

литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных 

исследований; оценивать полученную 

информацию; самостоятельно 

проводить научно-исследовательскую 

работу; участвовать в научно-

практических конференциях 

ОПК-2.1. Выбирает оптимальные методы поиска научной 

информации в области искусства и дизайна; знаком с 

основными источниками получения информации, 

включая нормативные, методические, справочные и 

реферативные источники; с основами справочно-

информационной деятельности и прочих видов 

самостоятельных работ по истории дизайна.  

ОПК-2.2. Применяет методы проведения комплексных 

дизайнерских предпроектных исследований, составляет 

план собственной научно-исследовательской работы; 

осуществляет поиск и систематизацию необходимой для 

проведения исследования информации в отечественных и 

зарубежных информационных системах, в сети Интернет, 

сбор, обработку, анализ и обобщение данных для 

предпроектных исследований в сфере дизайна; 
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самостоятельно создает коллекции визуальных образов и 

изображений. 

ОПК-2.3. Использует навыки самостоятельной 

исследовательской работы; приемы самостоятельной 

работы с профессиональной информацией по истории 

дизайна; навыки применения научно-исследовательских 

методов предпроектного анализа в сфере дизайна; имеет 

опыт участия в научно-практических конференциях; 

обладает высокой мотивацией к профессиональному 

развитию. 

Методы творческого 

процесса дизайнеров 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы 

изобразительными средствами и 

способами проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; синтезировать 

набор возможных решений и научно 

обосновывать свои предложения при 

проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и 

эстетические потребности человека 

(техника и оборудование, транспортные 

средства, интерьеры, полиграфия, 

товары народного потребления) 

ОПК-3.1. Знает основные понятия и категории проектной 

культуры дизайна и проектного искусства; сущность и 

структуру творческой лаборатории; методы анализа и 

оценки потенциала проектных идей; формы фиксации 

творческих идей в дизайне; виды поисковых эскизов; 

методы разработки идей, основанных на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи. 

ОПК-3.2. Понимает современные требования к 

проектированию дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека 

(техника и оборудование, транспортные средства, 

интерьеры, полиграфия, товары народного потребления, 

цифровые продукты); тенденции в области дизайна 

костюма. 

ОПК-3.3. Умеет формулировать и излагать 

художественную идею, образ, идею дизайн-проекта; 

обосновывать концепцию дизайн-проекта 

выразительными средствами художественной 

композиции; выбирать техники исполнения и подачи 

эскизов в соответствии с поставленными задачами; 

формировать доступный восприятию визуальный образ 

концепции дизайн-проекта, не требующий 
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дополнительных вербальных пояснений; доступно и 

внятно раскрывать творческий замысел; создавать 

художественными средствами представление о сути 

проектной разработки; находить яркие самобытные 

композиционные решения поставленных творческих 

задач; синтезировать набор возможных решений и научно 

обосновывать свои предложения при проектировании 

дизайн-объектов; проводить презентации дизайн-

проектов и использовать различные творческие приемы 

выдвижения авторских дизайн-концепций. 

ОПК-3.4. Владеет методами разработки новых 

дизайнерских решений для изделий различного 

ассортимента и назначения, выполненных из различных 

материалов; навыками поискового рисунка, различными 

техниками графики и технологиями компьютерной 

графики для предварительной проработки эскизов; 

навыками синтеза набора возможных решений проектных 

задач; систематизацией первичных и вторичных 

результатов проектной деятельности; приемами 

обоснования художественного замысла дизайн-проекта, 

концепций и проектных идей, удовлетворяющих 

потребностям и предпочтениям целевой аудитории; 

способами подачи и представления эскизов на разных 

этапах проектной деятельности. 

Создание 

авторского дизайн-

проекта 

ОПК-4 Способен проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, художественные 

предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и 

сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты 

ОПК-4.1. Анализирует основные требования и условия, 

современные тенденции и направления в сфере дизайна 

предметов, товаров, промышленных образцов и 

коллекций, художественных предметно-

пространственных комплексов, объектов и систем 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; инструменты линейно-конструктивного 
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ландшафтного дизайна, используя 

линейно-конструктивное построение, 

цветовое решение композиции, 

современную шрифтовую культуру и 

способы проектной графики 

построения, цветографической композиции, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики. 

ОПК-4.2. Умеет проектировать, моделировать, 

конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, объекты и системы 

визуальной информации, идентификации и коммуникации 

с учётом комплекса функциональных условий, 

эргономических требований, социально-экономических 

аспектов, процессуально-пространственных и прочих 

факторов; применять линейно-конструктивное 

построение, цветовое решение композиции, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики, 

современные компьютерные технологии и инструменты 

цифрового дизайна в проектной дизайнерской 

деятельности. 

ОПК-4.3. Владеет навыками интеграции и учета 

комплекса функциональных условий, эргономических 

требований, социально-экономических аспектов, 

процессуально-пространственных и прочих факторов при 

проектировании предметов, товаров, промышленных 

образцов и коллекций, художественных предметно-

пространственных комплексов, объектов и систем 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; современной шрифтовой культурой, 

инструментами линейно-конструктивного построения, 

методами проектной графики; навыками создания цвето-

графической и объемно-пространственной композиции. 

Организаторская 

деятельность 

ОПК-5 Способен организовывать, проводить и 

участвовать в выставках, конкурсах, 

фестивалях и других творческих 

мероприятиях 

ОПК-5.1. Реализует методологические основы 

организации и управления проектами различных 

творческих мероприятий, выставок, конкурсов, 

фестивалей и пр. 
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ОПК-5.2. Использует стратегию сотрудничества в 

организации работы профессиональной команды в 

проектной деятельности и при участии в творческих 

мероприятиях. 

ОПК-5.3. Применяет различные методы реализации 

проектных работ в выставочной и музейной деятельности. 

ОПК-5.4. Владеет основными организаторскими 

навыками командной работы для осуществления 

профессиональной и творческой деятельности, участия в 

выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих 

мероприятиях. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы 

современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и 

методов (информационные технологии). Знает 

современные инструментальные среды, программно-

технические платформы и программные средства, в том 

числе отечественного производства, используемые для 

решения задач профессиональной деятельности, и 

принципы их работы. 

ОПК-6.2. Умеет выбирать и использовать современные 

информационно- коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, программно-

технические платформы и программные средства, в том 

числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. Умеет анализировать 

профессиональные задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-решения. 

ОПК-6.3. Владеет навыками работы с лежащими в основе 

ИТ-решений данными. Владеет навыками применения 

современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, инструментальных сред, 
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программно-технических платформ и программных 

средств, в том числе отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности.  

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-7 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального 

обучения и дополнительного 

образования 

ОПК-7.1. Определяет особенности педагогической 

деятельности в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного 

образования. 

ОПК-7.2. Анализирует и систематизирует информацию в 

рамках осуществления педагогической деятельности в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного 

образования.  

ОПК-7.3. Использует необходимые средства в 

педагогической деятельности в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднею общею 

образования, профессиональною обучения и 

дополнительного образования. 

Государственная 

культурная политика 

ОПК-8 Способен ориентироваться в 

проблематике современной культурной 

политики Российской Федерации 

ОПК-8.1. Планирует творческую деятельность с учетом 

концепции современной государственной культурной 

политики Российской Федерации. 

ОПК-8.2. Осуществляет педагогическую деятельность в 

области искусства, соотнося ее с кругом задач 

современной государственной культурной политики 

Российской Федерации. 
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3.2.2. Профессиональные компетенции выпускников ОПОП и индикаторы их достижения 

Таблица 4 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих оценочных 

средств) 

Тип  задач профессиональной деятельности: художественный 

ПК-1 Способен владеть основами композиции, 

цветоведения и техниками проектной графики для 

реализации художественного замысла дизайн-

проекта 

ПК-1.1. Выявляет и анализирует основные средства композиции, 

цветоведения, техник проектной графики. 

ПК-1.2. Владеет основами композиции, цветоведения, и техниками 

проектной графики. Применяет их в рамках проектной задачи. 

ПК-1.3. Реализует художественный замысел дизайн-проекта, 

синтезируя знания и навыки в основе композиции, цветоведения и 

техник проектной графики. 

 

Тип  задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-2 Способен определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений 

проектных задач и методологических подходов к 

выполнению дизайн-проекта 

ПК-2.1. Определяет специфические требования к каждому 

отдельному дизайн-проекту и может оценить специфику его 

выполнения. 

ПК-2.2. Формирует набор возможных решений проектных задач и 

методологических подходов к выполнению дизайн-проекта. 

ПК-2.3. Синтезирует методологические подходы для выполнения 

каждого конкретного дизайн-проекта. 

Тип  задач профессиональной деятельности: информационно-технологический 

ПК-3 Способен применять современные технологии, 

требуемые для реализации дизайн-проекта на 

практике 

ПК-3.1. Выявляет и анализирует современные технологии, 

требуемые для реализации дизайн-проекта на практике. 

ПК-3.2. Знает характерные особенности современных технологий и 

способен применить их на практике в рамках реализации дизайн-

проекта. 

ПК-3.3. Оценивает уникальные характеристики современных 

технологий и может их синтезировать в рамках реализации дизайн-

проекта. 
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ПК-4 Способен применять методы научных исследований 

при создании дизайн-проектов и обосновывать 

новизну собственных концептуальных решений 

ПК-4.1 Сравнивает и выявляет актуальные методы научных 

исследований, которые возможно применить при создании дизайн-

проекта. 

ПК-4.2. Применяет методы научных исследований в контексте 

создания дизайн-проекта и результаты применения методов 

напрямую влияют на увеличение качества дизайн-проекта. 

ПК-4.3. Выявляет новизну собственных концептуальных решений и 

аргументирует её нужность и своевременность в рамках создания и 

реализации дизайн-проекта. 

Тип  задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-5 Способен осуществлять планирование 

образовательного процесса, выполнять 

методическую работу и самостоятельно проводить 

все виды занятий в общеобразовательных 

организациях, организациях профессионального 

обучения, организациях дополнительного 

образования 

ПК-5.1. Знает, как проанализировать примерные программы, оценить 

и выбрать учебно-методические пособия и разработать учебные 

материалы в сфере профессионального обучения. 

ПК-5.2. Умеет взаимодействовать со специалистами при разработке 

рабочей программы и создавать отчетные и информационные 

материалы. 

ПК-5.3. Осваивает роль преподаваемого учебного предмета в 

образовательной программе профессионального обучения. 

ПК-5.4. Применяет теорию профессионального обучения на 

практике. 

 

3.2.3. Соотнесение выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций и трудовых функций работника 

компетенциям выпускников образовательной программы 

Таблица 5 

Наименование 

компетенции 

Сопряженный 

ПС 
Выбранная ОТФ 

ТФ, на подготовку 

выполнения 

которых направлена 

компетенция 

Конкретные ТД, на подготовку к 

выполнению которых направлена 

компетенция 

Тип задач профессиональной деятельности: художественный 

ОПК-1. Способен 

применять знания в 

области истории и теории 

 Проектирование 

моделей одежды/ 

Художественно-

техническая 

разработка моделей / 

Определение композиционных приемов и 

стилистических особенностей проектируемой 

модели одежды / коллекций моделей одежды. 
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искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства, 

дизайна и техники в 

широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

коллекций моделей 

одежды 

коллекций моделей 

одежды 

 

Выбор источников проектирования (области 

культуры, темы, сезона и роли, которые станут 

основой модели одежды / коллекции моделей 

одежды). 

 

Изучение информации, необходимой для 

работы над дизайн-проектом. 

 

Визуализация идей для создания выставочных 

и рекламных образцов моделей одежды / 

коллекций моделей одежды для модных 

показов. 

ОПК-2 Способен работать 

с научной литературой; 

собирать, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; 

самостоятельно проводить 

научно-

исследовательскую 

работу; участвовать в 

научно-практических 

конференциях 

 Проектирование 

моделей одежды / 

коллекций моделей 

одежды 

Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

 

Отслеживание тенденций и направлений в 

сфере моды и дизайна костюма. 

 

Изучение потребностей и предпочтений 

целевой аудитории в проектируемых изделиях. 

 

Сбор, анализ и обобщение результатов 

научных исследований в области дизайна. 

 

Участие в научно-практических конференциях. 

ОПК-3 Способен 

выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

 Проектирование 

моделей одежды / 

коллекций моделей 

одежды 

Подготовка и 

согласование с 

заказчиком 

проектного задания на 

Предварительная проработка (уточнение и 

корректировка) художественных и 

технических эскизов и чертежей. 
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проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных решений 

и научно обосновывать 

свои предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические потребности 

человека (техника и 

оборудование, 

транспортные средства, 

интерьеры, полиграфия, 

товары народного 

потребления) 

выполнение работ по 

дизайн-проекту 

моделей одежды / 

коллекции моделей 

одежды 

Планирование и согласование с руководством 

этапов и сроков выполнения работ по дизайн-

проекту моделей одежды / коллекций моделей 

одежды. 

 

Составление проектного задания на создание 

моделей / коллекций моделей одежды по 

типовой форме.     

 

Разработка проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; выбор 

возможных решений и научное обоснование 

своих предложений при проектировании 

объектов дизайна, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности 

человека. 

 

Формирование актуального ассортимента 

коллекции тканей, фурнитуры, прикладных 

материалов, деталей внешнего оформления 

моделей одежды, аксессуаров. 

ОПК-4 Способен 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, интерьеры 

 Проектирование 

моделей одежды / 

коллекций моделей 

одежды 

Концептуальная и 

художественно-

техническая 

разработка дизайн-

проектов моделей 

одежды / коллекций 

моделей одежды 

Разработка дизайн-концепции    моделей 

одежды / коллекций моделей одежды. 

 

Визуализация образов проектируемых моделей 

одежды / коллекций моделей одежды в целом и 

ее составляющих, с помощью средств 

графического дизайна и специальных 

компьютерных   программ, проработка эскизов 

моделей одежды / коллекций моделей одежды. 
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зданий и сооружений 

архитектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного 

дизайна, используя 

линейно-конструктивное 

построение, цветовое 

решение композиции, 

современную шрифтовую 

культуру и способы 

проектной графики 

Разработка художественных эскизов моделей 

одежды от руки или с помощью компьютерных 

программ согласно основным анатомическим 

точкам, соответствующим основным чертам 

будущих моделей одежды / коллекций моделей 

одежды в соответствии с поставленной задачей.  

 

Подготовка презентаций для обсуждения 

выполненных работ с участниками дизайн-

проекта и заказчиком. 

 

Выполнение необходимых расчетов для 

разработки конструкции изделий. Подбор 

базовых конструктивных основ, их уточнение и 

конструктивное моделирование. Отработка 

конструкций одежды (опытных и эталонных 

образцов).  

 

Устранение незначительных конструктивных и 

технологических дефектов образцов моделей 

одежды. 

 

Частичная разработка и оформление комплекта 

сопроводительных документов и 

презентационных материалов к создаваемым 

моделям одежды. 

 

Подготовка графических материалов по 

разработке моделей / коллекций моделей 

одежды для передачи в производство. 

ОПК-5 Способен 

организовывать, 

01.001 Педагог 

(педагогическа

ОТФ Педагогическая 

деятельность по 

Разработка и 

реализация программ 

Подготовка обучающихся к участию в 

выставках, конкурсах, соревнованиях и иных 
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проводить и участвовать в 

выставках, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих мероприятиях 

я деятельность 

в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

А/6 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы 

А/01.6 

 

аналогичных мероприятиях (в соответствии с 

направленностью осваиваемой 

образовательной программы). 

ОПК-6. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 Проектирование 

моделей одежды / 

коллекций моделей 

одежды 

Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

 

Мониторинг существующих аналогов 

проектируемых моделей одежды / 

коллекций моделей одежды и изучение 

модных тенденций; 

 

Отслеживание изменений 

законодательной и нормативной базы, 

касающейся проектирования моделей 

одежды / коллекций моделей одежды; 

принципов работы современных 

информационных технологий и 

использование их для решения задач 

профессиональной деятельности. 
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ОПК-7 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования 

01.001 Педагог 

(педагогическа

я деятельность 

в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

 

ОТФ Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

А/6 

Разработка и 

реализация программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы 

А/01.6 

 

Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение основной 

общеобразовательной 

программы А/01.6 

Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы. 

 

Планирование и проведение учебных занятий. 

 

Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися. 

ОПК-8 Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной культурной 

политики Российской 

Федерации 

01.001 Педагог 

(педагогическа

я деятельность 

в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

ОТФ Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

А/6 

Развивающая 

деятельность 

А/03.6 

Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Организация различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

ПК-1 Способен владеть 

основами композиции, 

 Проектирование 

моделей одежды / 

Художественно-

техническая 

Создание эскизов и оригиналов элементов 

моделей одежды / коллекций моделей одежды. 
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цветоведения и техниками 

проектной графики для 

реализации 

художественного замысла 

дизайн-проекта 

коллекций моделей 

одежды 

разработка дизайн-

проектов моделей 

одежды / коллекций 

моделей одежды 

Разработка дизайн-макета      моделей одежды / 

элементов коллекций моделей одежды. 

 

Подбор причесок, макияжа, аксессуаров и 

обуви, соответствующих образу моделей / 

коллекций одежды для выставок и рекламных 

фотосессий, модных показов. 

ПК-2 Способен 

определять требования к 

дизайн-проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений 

проектных задач и 

методологических 

подходов к выполнению 

дизайн-проекта 

 Проектирование 

моделей одежды / 

коллекций моделей 

одежды 

Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

 

Изучение специфики производимой одежды, а 

также рыночного, производственного и 

технологического потенциала организации с 

целью определения конструкторско-

технологических требований к разработке 

планируемой одежды. 

 

Изучение требований к затратам на 

изготовление моделей одежды. 

 

Определение требований к разрабатываемой 

одежде с учетом её назначения, климатических 

особенностей эксплуатации, пола и возраста 

потребителя. 

 

Отслеживание тенденций в сфере искусства, 

дизайна, фотографии, кинематографии и в 

других областях, непосредственно влияющих 

на индустрию моды. 

 

Проведение всестороннего анализа 

кратковременных и долговременных 

тенденций развития модных направлений 

дизайна одежды и технологий, с целью 

прогнозирования актуальных трендов. 
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Проведение сравнительной оценки 

разрабатываемых моделей одежды с аналогами 

известных брендов. 

 

Конфекционирование основных и отделочных 

материалов в соответствии с тенденциями 

моды, требованиями эстетичности, 

функциональности, безопасности, 

физиологичности 

ПК-3 Способен применять 

современные технологии, 

требуемые для реализации 

дизайн-проекта на 

практике 

 Проектирование 

моделей одежды / 

коллекций моделей 

одежды 

Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

 

Отслеживание новейших конструкторских и 

технологических решений одежды, инноваций 

текстильного производства для повышения 

качества разрабатываемых моделей одежды / 

коллекций моделей одежды. 

 

Использование специальных компьютерных 

программ для проектирования моделей одежды 

/ коллекции моделей одежды. 

 

Учет при проектировании моделей одежды / 

коллекции моделей одежды свойств 

используемых материалов и технологий 

реализации дизайн-проектов. 

ПК-4 Способен применять 

методы научных 

исследований при 

создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну 

собственных 

концептуальных решений 

 Проектирование 

моделей одежды / 

коллекций моделей 

одежды 

Концептуальная и 

художественно-

техническая 

разработка дизайн-

проектов моделей 

одежды / коллекций 

моделей одежды 

Выявление существующих и прогнозирование 

будущих тенденций в сфере дизайна одежды. 

 

Подготовка пояснительной 

записки/презентации, включающей 

обоснование концепции проекта, культурно-

исторических предпосылок эволюционного 

развития проектируемой одежды, обоснование 
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формообразования, цветографической 

концепции и стиля, описание преимуществ по 

отношению к существующим аналогам. 

 

Работа с нормативными документами и 

законодательными актами, содержащими   

требования к проектированию моделей одежды 

/ коллекций моделей одежды. 

 

Внесение предложений по модификации 

производственных технологий. 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

планирование 

образовательного 

процесса, выполнять 

методическую работу и 

самостоятельно проводить 

все виды занятий в 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

профессионального 

обучения, организациях 

дополнительного 

образования 

01.001 Педагог 

(педагогическа

я деятельность 

в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

ОТФ Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Разработка и 

реализация программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы 

А/01.6 

Подготовка информационных материалов о 

возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и 

представление их при проведении мероприятий 

по привлечению обучающихся. 

 

Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы. 

 

Планирование и проведение учебных занятий; 

Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися. 
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3.2.4. Практическая подготовка обучающихся по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн одежды».  

 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций (профессиональных, общепрофессиональных) по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом. Реализация компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки осуществляется 

непрерывно, либо путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических (семинарских) занятий, практикумов, тренингов и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, направленных на формирование практических умений и навыков. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка организована:  

 непосредственно в Университете,  

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), в том числе, в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 54.03.01 ДИЗАЙН 

 

Программные документы объединены в три группы: 

 документы, регламентирующие образовательный процесс по ОПОП ВО в целом в 

течение всего нормативного срока ее освоения (учебный план, календарный учебный 

график); 

 дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО (рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программы учебных и производственных практик); 

 программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, 

обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОПОП ВО. 

 

4.1. Требования к учебному плану подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль 

«Дизайн одежды», целями и типами задач профессиональной деятельности бакалавров 
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основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

дисциплин (модулей) учебного плана и состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть (Б1.О) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Б1.В) 

Блок 2. «Практика» 

Обязательная часть (Б2.О) 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» 

Обязательная часть (Б3.О) 

ФТД. Факультативные дисциплины  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ФТД.В).  

 

Учебные блоки ОПОП в соответствии с ФГОС ВО имеют обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, устанавливаемую 

Университетом в соответствии с профилем (программой) подготовки. 

Программа бакалавриата в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» обеспечивает 

реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту:  

– в объёме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

– в объёме не менее 328 академических часов (246 астрономических часов), которые 

являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объём 

программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме 

обучения.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Университет устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

Обязательная часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» (в объеме 133 з.е.) 

предусматривает изучение дисциплин: Б1.О.01 «История (история России, всеобщая 

история)», Б1.О.02 «Философия», Б1.О.03 «Иностранный язык», Б1.О.04 «Русский язык и 

культура речи», Б1.О.05 «История искусств», Б1.О.06 «История дизайна», Б1.О.07 

«Рисунок», Б1.О.08 «Пластическое моделирование», Б1.О.09 «Безопасность 

жизнедеятельности», Б1.О.10 «Живопись», Б1.О.11 «Физическая культура и спорт», 

Б1.О.12 «Психология и педагогика», Б1.О.13 «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства», Б1.О.14 «Основы производственного мастерства», Б1.О.15 

«Проектирование», Б1.О.16 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», Б1.О.17 «Компьютерные дизайн-программы», Б1.О.18 «Компьютерный 

практикум», Б1.О.19 «Декоративные техники в дизайне», Б1.О.20 «Основы научных 

исследований», Б1.О.21 «Правовые основы профессиональной деятельности», Б1.О.22 

«Декоративная живопись», Б1.О.23 «Пропедевтика», Б1.О.24 «Цветоведение и 

колористика», Б1.О.25 «Гражданская культура и антикоррупционная деятельность в 

России», Б1.О.26 «Финансовая грамотность». 

 

В Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» сформирован 

перечень дисциплин (модулей) части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в пределах суммарной трудоемкости (68 з.е.), определенной ФГОС ВО по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн:  
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Таблица 6 

Шифр блока Название блока / дисциплин, входящих в блок 

Б1.В.01 Шрифтовые технологии 

Б1.В.02 Выполнение проекта в материале 

Б1.В.03 Технический рисунок 

Б1.В.04 Материаловедение 

Б1.В.05 Макетирование швейных изделий 

Б1.В.06 Экономические основы дизайн-деятельности 

Б1.В.07 Проектная графика в костюме 

Б1.В.08 Фотографика и цифровая обработка изображений 

Б1.В.09 Формообразование и графика костюма 

Б1.В.10 Арт-дизайн 

Б1.В.11 Батик 

Б1.В.12 История костюма и кроя 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Конструирование, моделирование и художественное оформление изделий 

Б1.В.ДВ.01.02 Архитектоника объемных форм 

Б1.В.ДВ.02.01 Технология швейного производства 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы трикотажного мастерства 

Б1.В.ДВ.03.01 Искусство вышивки 

Б1.В.ДВ.03.02 Искусство орнамента 

Б1.В.ДВ.04.01 Брендинг в дизайне 

Б1.В.ДВ.04.02 Маркетинг в дизайне 

Б1.В.ДВ.05.01 Спецрисунок 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектная живопись 

Б1.В.ДВ.06.01 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: 

Общая физическая подготовка 

Б1.В.ДВ.06.02 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: 

Подвижные игры с элементами волейбола 

Б1.В.ДВ.06.03 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: 

Оздоровительная ходьба с элементами легкой атлетики 

Б1.В.ДВ.07.01 Экология 

Б1.В.ДВ.07.02 Концепция современного естествознания 

 

Обязательная часть Блока 2 «Практика» (30 з.е.) в соответствии с ФГОС ВО 

предусматривает прохождение обучающимися практик:  

1. Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная (пленэрная) практика. 

2. Б2.О.02(П) Проектно-технологическая практика. 

3. Б2.О.03(П) Педагогическая практика. 

4. Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика. 

Обязательная часть Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» (в 

объеме 9 з.е) включает: Б3.О.01(Г) Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

Б3.О.02(Д) Подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Факультативные дисциплины (устанавливаются по усмотрению вуза) (в объеме 2 

з.е) предусматривают изучение дисциплин: ФТД.В.01 «Профессиональное становление в 

процессе социализации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ»; ФТД.В.02 

«Стилеобразование и имиджелогия». 
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ОПОП направления подготовки 54.03.01 Дизайн дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием обязательных 

дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки в 

соответствии с профилем подготовки для успешной профессиональной деятельности и 

(или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

определяется следующими факторами: 

 запросами работодателей, выявленными на основе мониторинга трудоустройства 

выпускников и опросов основных работодателей с целью предоставления выпускникам 

возможности выбора сферы профессиональной деятельности в соответствии с 

потребностями региона; 

 процессом интеграции отечественного образования в мировое культурно-

образовательное пространство; 

 традициями отечественного образования и научно-педагогическим потенциалом 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма». 

 

4.2. Календарный учебный график и учебный план подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации и каникул обучающихся. В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» и 

учебным планом подготовки по направлению 54.03.01 Дизайн профиль «Дизайн одежды», 

устанавливаются следующие основные параметры учебного графика:  

–  учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на 2 

семестра;  

–  периоды экзаменационных сессий;  

– практики, подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы могут проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено в пределах нормативной трудоёмкости недели; 

– трудоемкость учебного года – 60 з.е.  

Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн отображает логическую последовательность освоения блоков и разделов ОПОП, 

обеспечивающих формирование комплекса универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

При составлении учебного плана реализованы общие требования к структуре 

программы бакалавриата (раздел II ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн). 

В Обязательной части Блока 1 указан перечень обязательных дисциплин по данному 

направлению подготовки. В формируемой части учебных дисциплин указан 

самостоятельно разработанный высшим учебным заведением перечень и 

последовательность дисциплин в соответствии с направленностью программы 

бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн с учетом рекомендаций, 

соответствующих ФГОС ВО. 

Объем обязательной части, составляет 70,56 % общего объема программы 

бакалавриата, без учета государственной итоговой аттестации, что соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Для каждой дисциплины и практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 
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Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, содержит дисциплины по выбору обучающегося. Порядок формирования 

дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма». 

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса: 

Методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: лекция, семинар, 

практические занятия (индивидуальные и групповые), самостоятельная работа студента; 

консультация. 

Методы и средства, направленные на практическую подготовку: индивидуальные 

занятия; практические занятия; учебная и производственная практика (учебная 

ознакомительная (пленэрная) практика; проектно-технологическая практика; 

педагогическая практика; преддипломная практика); защита выпускной квалификационной 

работы.  

При реализации образовательной программы в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» установлены следующие виды занятий: 

групповые и индивидуальные. Использование интерактивных форм обучения способствует 

вовлечению обучающихся в активный процесс получения и переработки знаний.  

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой обязательную часть 

ОПОП ВО, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа 

может выполняться обучающимся в аудиториях университета или в домашних условиях. 

Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и информационное обеспечение, 

включающее учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и 

т. д. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа обучающихся в рамках изучения дисциплин Блока 1 и 

Блока 2 «Практика», проявляется в различных формах подготовки к выставкам, конкурсам, 

фестивалям, творческим просмотрам. 

 

4.3. Аннотации к учебным дисциплинам 

 

В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты 

обучения, которые коррелируют с осваиваемыми обучающимися знаниями, умениями и 

компетенциями по ОПОП направления подготовки 54.03.01 Дизайн.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01. ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с требуемыми компетенциями выпускников: 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен:  

знать:  
– закономерности, основные события и особенности истории России с древнейших времен 

до начала XXI в контексте европейской и всемирной истории;  

 основные подходы к ее изучению, основные этапы истории государственных институтов, 

эволюции законодательства и социально-экономических отношений, развития культуры; 

 место человека в историческом процессе, взаимосвязи развития общества и науки; 

уметь:  
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 объективно воспринимать исторические процессы и явления, анализировать их на 

научном, профессиональном уровне;  

 ориентироваться в основных вопросах истории России, формулировать и высказывать 

собственную точку зрения на проблемы исторического развития России в связи с 

общеисторическими закономерностями, аргументировано отстаивать собственную 

точку зрения по проблемам, изучаемым в курсе. 

иметь практический опыт:  

 владения понятийным аппаратом и методами истории, в том числе – системным;  

 объективного и критического восприятия и анализа информации, её историко-

культурного осмысления;  

 ведения дискуссии и полемики; поиска, критического анализа и синтеза информации;  

 объективного восприятия межкультурного разнообразия общества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-5: Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.01 История.   

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 6 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля)  

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Периодизация. Первобытное общество. 

Тема 2. Государственные образования эпохи раннего железного века (скифо-

сарматский период и античные государства Северного Причерноморья). Европейская часть 

России в эпоху раннего Средневековья. Великое переселение народов. 

Тема 3. Восточные славяне в древности. 

Раздел 2. Древнерусское государство 

Тема 4. Киевская Русь IX - начала XII вв. 

Тема 5. Русские земли и княжества в начале XII - первой половине XIII в. Феодальная 

раздробленность. 

Тема 6. Борьба русских земель и княжеств с монгольскими завоевателями и 

крестоносцами в XIII в. 

Раздел 3. Образование и развитие Российского государства в XIV-XVII вв. 

Тема 7. Русские земли и княжества во второй половине XIII - первой половине XV 

вв. Между Ордой и Литвой. 

Тема 8. Завершение объединения русских земель в конце XV - начале XVI вв. 

Образование Российского государства. 

Тема 9. Укрепление и развитие Российского государства в XVI в. Иван Грозный. 

Тема 10. Россия на рубеже XVI - XVII вв. «Смутное время». 

Тема 11. Россия в XVII веке. 

Раздел 4. Российская империя в XVIII веке 

Тема 12. Реформы Петра Великого. Внешняя политика. Оформление абсолютизма в 

первой четверти XVIII в. 

Тема 13. Дворянская империя во второй четверти - середине XVIII в. 

Тема 14. Россия во второй половине XVIII в. 

Раздел 5. Российская империя в XIX веке. 

Тема 15. Россия в первой четверти XIX века. 

Тема 16. Российская империя в правление Николая I. 

Тема 17. Эпоха «великих реформ» Александра II. 
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Раздел 6. Россия в начале ХХ в. 

Тема 18. Российская империя в 1900–1917 гг. 

Тема 19. Великая Русская революция (1917–1921). 

Раздел 7. СССР в 20-30-е годы ХХ века 

Тема 20. СССР в 20-е гг. ХХ в. 

Тема 21. СССР в 30-е гг. ХХ в. 

Раздел 8. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) 

Тема 22. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). 

Раздел 9. СССР во второй половине 40-х – конце 80-х гг. ХХ в.  

Тема 23. СССР во второй половине 40 – сер. 60-х гг. ХХ. 

Тема 24. СССР во второй пол.60-х – кон. 80-х гг. ХХ в. 

Раздел 10. Российская Федерация в 1991–2018 гг. 

Тема 25. Российская Федерация в 1991–2018 гг. Крым в составе РФ. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (1 и 2 семестры). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 ФИЛОСОФИЯ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с требуемыми компетенциями выпускников: 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы философии; содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития и 

межкультурного разнообразия. 

уметь:  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии;  

 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

метод для решения поставленных задач;  

 использовать полученные знания в реальных жизненных ситуациях межкультурного 

взаимодействия и будущей профессиональной деятельности;  

 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

межкультурных тенденций, фактов и явлений. 

иметь практический опыт: 

 владения понятийным аппаратом философии; навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание;  

 приемами ведения дискуссии и полемики;  
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 навыками поиска, критического анализа и синтеза информации;  

 навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения по вопросам межкультурного разнообразия в философском контексте. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный метод для решения поставленных задач; 

УК-5: Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.02. Философия  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. «История философии»  
1.1. Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

1.2. Тема 2. Философская мысль Древнего мира. 

Тема 3. Философия Средних веков и Эпохи Возрождения. 

1.4. Тема 4. Философия Нового Времени и немецкая классическая философия. 

1.5. Тема 5. Философия XVIII-XX вв. 

1.6. Тема 6. Традиции отечественной философии. 

Раздел 2. «Основные разделы философии» 
2.1. Тема 7. Социальная философия и философия истории. 

2.2. Тема 8. Теория познания и методология науки. 

2.3. Тема 9. Философская онтология и антропология как разделы философии. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (2 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 основные правила грамматики, фонетики и орфографии английского языка;  

 базовую профессиональную терминологию на иностранном языке;  
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 способы самостоятельного расширения полученных знаний, пользуясь различными 

источниками информации;  

 правила совместного принятия решений с учетом этнокультурных, социальных и 

конфессиональных особенностей среды. 

уметь:  

 работать с информацией на иностранном языке из различных источников (библиотечные 

фонды, периодическая печать, Интернет и т. д.);  

 использовать приобретенные коммуникативные компетенции для получения вести и 

понимать диалогическую и монологическую речь в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения;  

 читать и понимать тексты научного и социокультурного характера по широкому 

профилю специальности;  

 писать резюме, аннотацию, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

реферировать и систематизировать полученную информацию. 

иметь практический опыт:  

 владеть необходимым лексическим минимумом по специальности;  

 владеть грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего и профессионального характера;  

 владеть навыками аудирования иноязычной речи с частичным пониманием 

прослушанного, владеть различными формами организации самостоятельной работы по 

иностранному языку с использованием международной системы Интернет и 

электронной почты в поисках основной и дополнительной информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-4: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.03 Иностранный 

язык 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 7 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Быт современного студента 

1.1. Представление. (Порядок слов в английских предложениях и вопросительном, с/без 

вопросительных слов. Вспомог. глагол “to BE”) 

1.2. Дни недели, месяцы. Погода (Конструкции There is/are. Артикли- неопределенный) 

1.3. Дом, жилищные условия (Артикли-определенный, нулевой. Особые случаи 

употребления артикля). 

1.4. Мой родной город. Хобби. Университет (Мн.ч. существительных. Слова-исключения). 

1.5. Мой рабочий день (исчисляемые и неисчисляемые существительные) 

1.6. Члены семьи. Мои друзья. (Притяжательные падеж им. существительного). 

Спорт. Досуг. 
2.1. Виды спорта. Спортивные игры (Местоимения. Притяжательные, указательные, 

неопределенно-личные, возвратные). 

Питание и еда. 

3.1. Продукты питания, еда. 

3.2. В кафе (Прилагательные, степени сравнения прилагательных) 

3.3. Кухня народов мира 

 В магазине. Покупки. 
4.1. Шоппинг (одежда) 
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4.2. В магазине (Active Voice - Present, Past, Future Simple) 

 Путешествия. Отдых. 
Транспорт, виды путешествий 

В аэропорту/ на таможне. 

5.3. Бронирование номера в отеле. (Active Voice - Present/ Past/Future Continuous) 

Праздники 
6.1. Праздники в России 

Мой любимый праздник 

6.3. Досуг (Active Voice - Present/Past/Future Perfect) 

Выдающиеся люди 
 Великие писатели, актеры, режиссёры. (Степени сравнения наречия) 

Планы на будущее 
 Профессии. 

 Моя будущая профессия (Passive Voice) 

 Театр. Визит в театр. Музеи. Посещение музея/галереи/выставки. 
9.1. Театр. Бронирование билета на театральное представление. (Закон согласования 

времен. Прямая-косвенная речь. Повествовательные предложения). 

9.2. Приглашение в театр. 

9.3. Приглашение в музей/на выставку/в художественную галерею  

 Английский язык- язык международного общения  
10.1. Роль английского языка в мире 

10.2. Почему я изучаю английский язык (Повторение времен в действительном залоге). 

Англоязычные страны. Великобритания. 
11.1. Лондон. Города Великобритании. 

11.2. Культурная жизнь Лондона (фестивали театральные, музыкальные) 

11.3. Традиции и обычаи. 

Россия. 
Моя страна (Крым) 

12.2. Россия. 

12.3. Традиции и обычаи народов России. (Прямая-косвенная речь. Вопросительные 

предложения) 

Англоязычные страны. США 
13.1. Традиции и обычаи Америки. Праздники. 

13.2. Культурная жизнь страны. 

13.3. Крупнейшие города США (Модальные глаголы.) 

Кино и телевидение. 
14.1. Кинематограф и ТВ англоязычных стран. 

14.1. Кинематограф и ТВ в России  

Пресса. 
15.1.  Журналы (печатные и электронные).  

15.2. Газеты (печатные и электронные). 

 (Условные предложения, придаточные времени). 

16. Музыка. Жанры музыки. 

16.1. Музыка в моей жизни. 

16.2. Музыкальные инструменты. 

16.3. Жанры музыки. 

(Фразовые глаголы. 5 типов вопросов) 

17. Музеи. Посещение музея/галереи/выставки. 
17.1. Приглашение в музей. 

17.2. Виды музеев. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (3 семестр). 
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Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 основы науки о русском языке (лингвистике), его богатстве, ресурсах, структуре, формах 

реализации; различные нормы литературного языка с его вариантами;  

 правила речевого этикета устной речи (вести деловую беседу, обмениваться 

информацией, вести дискуссию и т. д.) и письменной речи (составлять официальные 

письма, служебные записки и т. д.);  

 социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языке(ах). 

уметь: 

  использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках; 

 вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-

ых) на государственный язык и обратно;  

 владеть устными и письменными формами русского литературного языка для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения. 

иметь практический опыт:  

 демонстрирования интегративных умений использовать диалогическое общение для 

сотрудничества в академической коммуникации общения; 

 внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям, уважая высказывания других как в плане содержания, так и в 

плане формы, критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других, 

адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия;  

 выбора на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемого 

стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия с 

партнерами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
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УК-4: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.04. Русский язык и 

культура речи. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Раздел 1.  Культура общения и речь.  

1.1.  Понятие литературного языка. Литературная норма. 

1.2. Русский язык: история и общая характеристика  

1.3. Культура речи и лексикография  

Раздел 2. Стили современного русского литературного языка. Культура 

общения. 

2.1.  Функциональные стили, подстили речи. 

2.2. Доминантные черты научного стиля.  

2.3. Публицистический стиль и сфера его функционирования. Разговорный стиль. 

2.4. Официально-деловой стиль и сфера его функционирования. 

2.5. Своеобразие художественного стиля. 

Раздел 3.  Основы ораторского искусства. 

3.1.  Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов.  

3.2.  Особенности устной публичной речи.  

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (1 семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

требуемыми компетенциями выпускников. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

– принципы и методы анализа произведений искусства; 

– основные этапы развития истории искусств; стили, виды и жанры искусства;  

 биографии творцов и лучшие образцы произведений мирового искусства; 

  законы культурной политики Российской Федерации. 

уметь:  
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– извлекать информацию из искусствоведческих источников, применять ее для решения 

поставленных задач, а также, систематизировать и обобщать теоретический материал; 

– выявлять причинно-следственные связи между мировой историей и развитием искусства; 

– ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской 

Федерации; 

иметь практический опыт:  

– искусствоведческого анализа;  

– объяснения: раскрытия закономерностей развития искусства, причин и следствий 

возникновения того или иного вида и жанра искусства, стилей и направлений различных 

эпох, выявлять в них общее и различное. 

– ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской 

Федерации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-5: Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-1: Способность применять знания в области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического 

периода. 

ОПК-8: Способность ориентироваться в проблематике современной культурной 

политики Российской Федерации. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.05 История 

искусств. 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах: 7 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Классификация искусств. 

Тема 1. Основные понятия искусствоведения и истории искусства. 

1. Искусствоведение как научная дисциплина.  

2. Произведение и искусство.  

3. Характерные черты искусства. 

4. Сущность, цели, задачи искусства, функции искусства.  

5. Периодизация истории искусства. Понятие «стиль» в искусстве.  

Тема 2. Классификация видов искусств 

1. Классификация видов искусств 

2. Виды, жанры, роды искусства.  

Тема 3. Пространственные, временные и пространственно-временные виды 

искусств  

1. Пространственные или пластические виды искусств  

2. Временные или динамические виды искусств 

3. Пространственно-временные виды или зрелищные искусства  

Раздел 2. Искусство Древнего мира. 

Тема 4. Искусство Древнеегипетской цивилизации. 

1. Общая характеристика искусства Древнего Египта.   

2. Материальная и духовная культура древних египтян.  

3. Климат, психология, социальные условия, религия.  

4. Периодизация культуры и искусства Древнего Египта. 

Тема 5. Искусство Древней Месопотамии. 
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1. Характеристика древних цивилизаций Двуречья.  

2. Хозяйственная и политическая деятельность. Общая характеристика империй.  

3. Предметно-бытовое окружение.  

4. Архитектура, искусство, костюм. 

Тема 6. Искусство Античной Греции. 

1. Культура, искусство, архитектура, скульптура.  

2. Философия. Религия. Предметно-бытовое окружение.  Эстетический идеал древних 

греков.  

3. Понятие и этимология Античности.   

4. Периодизация Античности как культурной эпохи.  

Тема 7. Искусство Античного Рима. 

1. Периодизация существования Римской империи. Общие проблемы.  

2. Республика и империя. Архитектура, живопись, скульптура. 

3. Эстетический идеал и костюм древних римлян.  

Раздел 3 Искусство стран Востока и ислама. 

Тема 8. Культура и искусство мусульманских народов. Культура и искусство 

Индии. 

1. Личность пророка Мухаммеда и основы исламского вероучения.  

2. Классическая культура исламского Востока (религия, философия, наука). 

3. Периодизация искусства стран Ближнего и Среднего Востока. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Ведущая роль орнамента. 

4. Специфика исторического развития Индии. Своеобразие архитектуры Индии.  

5. Значение искусства Индии. 

Тема 9.  Культура и искусство Китая и Японии. 

1. Культура и искусство Китая. Влияние природы на искусство Китая.  

2. Архитектура, культовая и гражданская.  

3. Культура и искусство Японии.  

4. Архитектура культовая и гражданская. Скульптура.  

Раздел 4. История Западноевропейского искусства  

Тема 10. Искусство Византии. Западноевропейское искусство раннего 

средневековья.  

1. Специфические особенности языка византийского искусства. Периодизация 

византийского искусства. 

2. Архитектура Византии.  

3. Предметно-бытовой мир и религия Западноевропейского искусства раннего 

средневековья. 

4. Каролингское возрождение: общая характеристика. Формирование и развитие городов. 

Средневековый замок. 

Тема 11. Западноевропейское искусство позднего средневековья. 

1. Готический стиль в искусстве Западной Европы.  

2. Архитектура. Рост городской культуры.  

Тема 12. Искусство Возрождения в Западной Европе. 

1. Причины возникновения культуры Возрождения.  

2. Периодизация искусства эпохи Возрождения, художественные традиции. 

Проторенессанс, Ранний Ренессанс, высокое и позднее Возрождение в Италии.  

3. Искусство Северного Возрождения. Периодизация, особенности развития искусства 

Северного Возрождения. 

4. Эпоха возрождения в Испании, Франции, Англии, Германии. 

Тема 13.  Искусство Западной Европы XVII-XIX вв. 

1. Общая характеристика искусства Западной Европы XVII ст 

2. Общая характеристика искусства Западной Европы XVIII ст. Проявление стилей барокко 

и рококо в живописи и архитектуре.  

http://www.bibliotekar.ru/Iskuss1/1.htm
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3. Архитектура, театр и живопись: стили классицизм и ампир. 

4. Особенности культуры и искусства XIX столетия.   

Тема 14. Искусство Западной Европы и Америки конца XIX века - первой 

половины XX века. 

1. Характеристика искусства Западной Европы и Америки конца XIX века. 

2. Модерн и модернистские течения в искусстве XIX – начала XX вв. 

3. Западноевропейская скульптура конца XIX – начала XX века. 

4. Постмодернизм в Западноевропейской культуре и искусстве конца ХХ века. 

Тема 15. Западноевропейское искусство второй половины XX ст.- начала XXI 

века 

1. Современные направления в искусстве второй половины XX века. 

2. Субкультуры и молодежные течения второй половины XX века. 

3. Современные направления в искусстве начала XXI века. 

Раздел 5. История русского искусства. 

Тема 16. Русское искусство. 

1. Истоки и общая характеристика древнерусского искусства.  

2. Искусство Киевской Руси (архитектура, изобразительное искусство).  

3. Искусство периода феодальной раздробленности. Живопись, архитектура (XIV-XV вв.).  

4. Развитие искусства периода образования русского централизованного государства (XV- 

XVI вв.). Архитектура. Музыка.  

Тема 17. Искусство России XVII–XIX вв.  

1. Искусство России XVII в.  

2. Русское искусство нового времени (XVIII в.). Общая характеристика. Архитектура. 

Живопись. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство XVIII в. 

3. Искусство России первой половины XIX века.  

4. Искусство России второй половины XIX века. 

Тема 18. Искусство России XX века-начала ХХI вв. 

1. Авангардные течения в искусстве первой половины XX в. Модерн и постмодерн: общее 

и отличное.  

2. Художественная жизнь и художественная политика в конце 1920-х-первой половине 

1930-х гг.  

3. Военная тема в искусстве 1940-х-1950-х гг. Варианты интерпретации.  

4. Искусство России конца XX века.  

5. Искусство России начала XXI в.  

 

 Изучение дисциплины завершается зачетом и защитой курсовой работы (2 

семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

требуемыми компетенциями выпускников. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 основные понятия дизайна; историю дизайна в контексте культуры; 

 основные стили и направления дизайна, их хронологические рамки; творчество 

известных мастеров дизайна и архитектуры; 

уметь:  

 различать виды современной дизайнерской деятельности; ориентироваться в 

разнообразии конструктивных и стилистических особенностей предметного 

формообразования; 

 осуществлять анализ стилевых направлений дизайна различных исторических эпох; 

иметь практический опыт:  

 определения последовательности развития дизайна и стилевых направлений в дизайне; 

 сбора, обработки и анализа визуальной информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5: Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-1: Способность применять знания в области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического 

периода. 

ОПК-4: Способность проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-

конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую 

культуру и способы проектной графики. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.06 История дизайна 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах: 3 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Предмет и методологические основы дизайна.  

Тема 1. Дизайн как вид проектно-художественной деятельности. Понятие 

дизайна. Протодизайн.  

1.1. Дизайн как вид проектно-художественной деятельности. Понятие дизайна. 

Протодизайн.  

1. Основные положения дизайна. 

2. Ретроспектива технического развития и формообразования предметного мира 

доиндустриального общества.  

3. Промышленная революция в Европе; научно-технические открытия и изобретения конца 

XVII - начала XIX века; техника как искусство.  

4. Первые всемирные промышленные выставки. 

1.2. Поиск нового формообразования в начале ХХ века. 
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1. Модерн, поиск нового стиля в Европе. Стиль Модерн, его социальные и эстетические 

противоречия.  

2. Единство выразительности и новое мировоззрение во всех формах искусства и дизайна в 

стиле «модерн». 

3. Стилистические особенности модерна.  

4. Творчество Обри Бердслея. Основные региональные течения стиля модерн.  

5. Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная школа. 

1.3. Стилевые направления в формообразовании начала ХХ века.  

1. Первые идеи функционализма. Германский Веркбунд. 

2. Художественный авангард в Европе начала XX века; группа Де-Стиль. 

3. Архитектурно-художественное творчество в Советской России; производственное 

искусство. Промышленные выставки в России.  

4. Расцвет русской инженерной школы. Появление решетчатых инженерных конструкций типа 

металлических ферм. Гиперболы инженера Шухова. 

Тема 2. Развитие промышленного дизайна в предвоенную и послевоенную эпоху. 

2.1. Развитие в XX веке промышленного дизайна как профессиональной 

деятельности  

1. Первые европейские учебные заведения дизайна. Баухауз – архитектурно-художественная 

школа, одна из основоположников современного формообразования 

2. Развитие образования в области дизайна в России. ВХУТЕМАС; подготовка художников-

инженеров (1920-1930) 

2.2. Развитие дизайна в предвоенную и послевоенную эпоху. 

1. Стилевые направления от функционализма к Арт-Деко, органичный дизайн в Европе. 

Дизайн Германии. 

2. Американский дизайн в период всемирной депрессии; стримлайн. 

3. Предвоенный дизайн в СССР. 

4. Особенности развития послевоенного дизайна в Европе.  

2.3. Стилевые направления дизайна 1960-1970-х годов. 

1. Стилевые направления дизайна 1960-х годов.  

2. Дизайн-утопии. Неофункционализм; Ульмская школа дизайна. Стиль Браун. 

3. Общая характеристика стилевых направлений дизайна 1970-х годов. Поп-дизайн.  

Тема 3. Дизайн постиндустриального общества. 

3.1. Стилевые направления постиндустриального общества. 

1. Альтернативный дизайн - эксперименты с антидизайном. Алхимия: ре-дизайн. 

2. Стилевые направления постиндустриального общества.  

3. Постмодерн. Арт-дизайн. 

3.2. Изобразительный язык постмодернизма.  

1. Мемфис: новый дизайн. 

2. Хай-тек - стиль высоких технологий. 

3. Отечественный дизайн: период перехода от советской к постсоветской истории. 

4. Появление новых видов дизайна. 

3.3. Дизайн на рубеже тысячелетий. 

1. Дизайн-технологии будущего. Миниатюризация; исчезновение предметов; фирма Сони. 

2. Дизайн и экология; городские ландшафты. 

3. Новые формы дизайна в условиях постиндустриального общества; веб-дизайн; виртуальный 

дизайн. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (3 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07 РИСУНОК 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 виды перспективы (воздушная, линейная, фронтальная, угловая); 

 законы тона: свет, тень (падающая, собственная), блик, рефлекс, горизонт, точка схода, 

пропорции, симметричность; 

 принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

 принципы использования рисунков в практике составления композиций; 

 методику выполнения рисунка различными графическими средствами; 

 специфику выразительных средств различных видов искусства;  

уметь:  

 находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные 

типы рисунка в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении 

проектирования любого объекта; 

 применять в дизайнерской практике «психологию цвета» и законы восприятия цветовой 

композиции; 

 фактурно, пространственно, тонально и линейно владеть композицией в рисунке; 

 применять различные способы, техники и технологии работы;  

иметь практический опыт:  

 первоначальных навыков линейно-конструктивного построения простых предметов на 

плоскости; 

 владения средствами рисунка, техниками и материалами рисунка; 

 владения техникой работы различными художественными материалами; 

 построения конструктивного изображения, композиции в рисунке; 

 работы с натурой (натюрморт, портрет). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-3: Способность выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать 

набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании 

дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека 

(техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары 

народного потребления). 
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ОПК-5: Способность организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.07 Рисунок  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 7 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Натюрморт. 

1.1. Простой натюрморт 3-4 предмета.  

Составлен из простых по форме предметов. Предварительно выполняются 

композиционные поиски для определения лучшего композиционного и пластического 

решения. Основная задача: студенты должны взять пропорции и характер предметов, 

передать их конструкцию и объем. На завершающем этапе следует обратить внимание на 

цельность всей работы. Материал: бумага, карандаш.  

1.2.  Натюрморт их простых геометрических тел (шар, куб, конус, цилиндр) 3-4 

предмета. 

Предварительно выполняются композиционные поиски. Важно обратить внимание 

на особенности построения геометрических тел, их взаимное расположение на плоскости. 

Рисунок выполняется линейно, с легким применением тона. На завершающем этапе следует 

обратить внимание на цельность всей работы. Материал: бумага, карандаш.      

Раздел 2. Гипсовая голова. 

2.1. Части лица (нос, губы, глаз).  

Предварительно выполняются композиционные поиски по организации формата в 

целом. Необходимо обратить внимание на конструкцию частей лица, их большую форму и 

анатомические особенности. Передать объем, найти место деталей. Материал: бумага, карандаш. 

2.2. Череп в трех поворотах. 

Предварительно выполняются композиционные поиски. Обучающимся необходимо 

верно передать характер, пропорции и конструкцию черепа. Найти место деталей. Выявить 

конструкцию черепа, проследить участие рефлексов в формообразовании. Передать 

освещение. На заключительном этапе следует обратить внимание на цельность всей 

работы. Материал: бумага, карандаш.   

Раздел 3. Голова натурщика. 

3.1. Классическая гипсовая голова.  
Предварительно выполняются композиционные поиски (Вальтер, Сократ, Гомер) 

Выполняются композиционные поиски, с помощью которых определяется место и 

масштаб головы в формате. На основании поисков выбирается наиболее острое формальное 

решение, которое ложиться в основу будущей работы. Построение делается конструктивно, 

линией разного нажима. Важно проследить конструкцию головы, ее анатомические 

особенности, портретное сходство. Анатомически грамотно показать пластическую 

взаимосвязь головы, шеи, плечевого пояса. На заключительном этапе необходимо обратить 

внимание на целостность всей работы. Материал: бумага, карандаш. 

3.2.  Голова в трех поворотах. 

Предварительно выполняются композиционные поиски по организации формата в 

целом. Конструктивное построение и моделирование объема головы во всех трех 

положениях выполняются одновременно, но каждое из них оставляется на определенном 

этапе, фиксируя одну из трех стадий, которые соответствуют методике изображение головы 

человека. На первом этапе фиксируется общее конструктивное построение головы с 

индивидуальными пропорциональными соотношениями, оказывается большой объем и 

отмечаются детали с помощью светотени (большой свет, большая тень). Характерностью 
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второго этапа является продолжение предыдущего, с последующим углублением и 

усложнением общей формы и деталей головы за счет светотеневых соотношений. Третий 

этап – появление полутонов, распределение контрастов и общих тональных соотношений, 

обобщение и выявление индивидуальных особенностей натуры, тональная завершенность. 

Материал: бумага, карандаш. 

 

Изучение дисциплины завершается зачётом (1 семестр) и экзаменом (3 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, художественные мастерские, аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, натюрмортного фонда. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель 

(мольберты), технические средства обучения, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.08 ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине с требуемыми 

компетенциями выпускников: 

В результате освоения дисциплины «Пластическое моделирование» в соответствии 

с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 приемы работы в макетировании и моделировании; 

 принципы работы с объемными формами; 

 методы создания объемно-пространственных композиций; 

 техники объемного моделирования объектов дизайна и их элементов; 

 возможности применения различных материалов в скульптуре и пластическом 

моделировании. 

уметь: 

 работать   в различных   пластических   материалах   с   учетом   их   специфики, 

изображать объекты предметного мира на основе знания их строения и конструкции с 

обоснованием художественного замысла в макетировании и моделировании; 

 создавать объемно-пространственные композиции; 

 применять на практике техники объемного моделирования объектов дизайна и их 

элементов; 

 учитывать возможности применения различных материалов в скульптуре и 

пластическом моделировании; 

 выполнять творческие работы в объемной пластике: от разработки эскиза до воплощения 

идеи в материале. 

владеть: 

 приемами работы в макетировании и моделировании; 

 способностью работать с объёмно-пространственными композициями; 

 методами создания объемно-пространственных композиций; 
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 навыками работы в объемном моделировании объектов дизайна и их элементов; 

 навыками выполнения творческих работ в объемной пластике: от разработки эскиза до 

воплощения идеи в материале. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ОПК-3: Способность выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать 

набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании 

дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека 

(техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары 

народного потребления). 

ОПК-4: Способность проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-

конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую 

культуру и способы проектной графики 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.08 Пластическое 

моделирование.  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Композиционное (художественно-образное) объемное моделирование 

объекта проектирования 

Тема 1. Характеристика пластических видов искусств. Пластическое 

моделирование форм животного и растительного мира. 

Методы пластического моделирования, материалы и инструменты, используемые 

при пластическом моделировании изделий. Пластическое моделирование объемных 

изделий с учетом последующей технологии изготовления изделия в материале. Стилевое 

единство. Лепка листьев деревьев и кустарников, веток с натуры, лепка сложного 

орнамента с гипсовых образцов. Пластическое моделирование форм животного и 

растительного мира. 

Тема 2. Пластическое моделирование фигуры человека в авторской стилизации. 
Пластический язык скульптуры. Образная интерпретация в скульптуре. Условность, 

типизация, идеализация в скульптурном образе. Процесс создания скульптурного образа 

Пластическое моделирование фигуры человека в авторской стилизации.  

Тема 3. Пластическое моделирование произведений малой пластики  
Пластическое моделирование произведений малой пластики (комплект украшений). 

Пластическое моделирование произведений малой пластики (нэцке). 

 

Изучение дисциплины завершается зачётом с оценкой (4 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные 

специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, 
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служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин); 

специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности), а 

именно: специализированной мебелью: столы, стулья; раздаточным материалом, 

подиумом, наглядными пособиями, треногами, скульптурным пластилином, глиной; 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; учебные 

аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине с требуемыми 

компетенциями выпускников: 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

– теоретические основы безопасности жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях, 

способы защиты населения от них;  

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

 основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

уметь: 

 применять способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

 принимать решения по целесообразным действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, выбирать    

необходимые методы и средства защиты от опасностей. 

иметь практический опыт: 

 понятийным аппаратом в области безопасности;  

 основами законодательных и правовых знаний в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защиты окружающей среды.  

 применения основ законодательных и правовых знаний в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 применения способов и средств защиты в чрезвычайных ситуациях и оказания первой 

медицинской помощи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:   
УК-8: Способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программ 
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Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.09 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Теоретические основы БЖД. 

2. ЧС природного характера и защита населения от их последствий. 

3. ЧС техногенного характера и защита населения от их последствий. 

4. Экстремальные ситуации социального характера. 

5. Охрана труда и производственная безопасность. 

 

Изучение дисциплины завершается зачётом (2 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10 ЖИВОПИСЬ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине с требуемыми 

компетенциями выпускников: 

В результате освоения дисциплины «Живопись» в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать:  

 теорию и основные характеристики света и цвета, произведения выдающихся мастеров 

живописи, художественно-выразительные средства живописи, основы психологии и 

физиологии восприятия цвета, символику цвета, типологии цветовых гармоний, 

классификации контрастов, разновидности колорита, характеристики органических и 

неорганических красителей и пигментов; 

уметь:  

 изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру, создавать 

живописные композиции различной степени сложности с использованием 

разнообразных техник, организовать самостоятельный творческий процесс, 

использовать типологию цветовых гармоний, учитывать оптические иллюзии и 

психологические ассоциаций, вызываемые цветом, для достижения эстетической 

выразительности, художественной образности и композиционной целостности;  

владеть:  

 методами изобразительного языка академической живописи, приемами колористики, 

навыками саморазвития и повышения квалификации и навыками работы различными 

живописными материалами для создания выразительных образов, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
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УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-5: Способность организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.10 Живопись. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 7 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Голова натурщика. 

1.1. Этюд головы натурщика.  

1.2. Голова с кистью руки. 

Раздел 2. Полуфигура. 

2.1. Портрет с руками. 

2.2. Одетая полуфигура. 

Раздел 2. Одетая фигура. 

3.1. Сидящая фигура в интерьере. 

3.2. Стоящая одетая фигура. 

 

Изучение дисциплины завершается зачётом с оценкой (6 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные 

специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин); 

– специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности), а именно: специализированной мебелью: столы, стулья; раздаточным 

материалом, мольбертами, подиумом, наглядными пособиями, натюрмортным фондом; 

– учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; учебные 

аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать: 
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 способы управления, выстраивания и реализации траектории саморазвития, 

самообразования с учетом профессиональных особенностей 

 типы личности людей, особенности человеческого мировоззрения, формируемого в 

различных социокультурных условиях; возможные сценарии поведения людей в 

конкретных ситуациях; 

 основные источники информации; основные способы самоорганизации, необходимые в 

профессиональной деятельности; 

 основные комплексы физических упражнений; методы и средства физической культуры 

для обеспечений полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 методику физического воспитания и самовоспитания, методы и средства физической 

культуры, основы физической культуры и здорового образа жизни, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

   уметь: 

 эффективно планировать и контролировать собственное время; 

 использовать методы саморегуляции, самоконтроля и самообразования; 

 расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность 

в решении профессиональных задач, подвергать критическому анализу проделанную 

работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

 использовать творчески средства и методы физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования; формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

 выполнять физические упражнения; использовать методы и средства для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

иметь практический опыт: 

 технологий приобретения и использования социокультурных и профессиональных 

знаний и навыков; 

 методик саморазвития и самообразования в течение всей жизни; 

 средств и методов физической культуры для укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования; 

 навыков самооценки работоспособности, утомления и применения средств физической 

культуры для коррекции; 

 навыков проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

способностью использовать методы и средства для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:   
УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.0.11 Физическая 

культура и спорт. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Основные понятия физической культуры. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. (Физическая культура как социальный феномен общества. Функции физической 
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культуры. Характеристика системы физического воспитания. Физическая культура как 

учебная дисциплина высшего образования. 

Тема 2. История становления и развития олимпийского движения. (Возникновение 

олимпийских игр в Древней Греции. Олимпийские игры современности) 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. (Общие представления о здоровом образе жизни. Физическая 

активность человека. Личная гигиена. Закаливание организма. Рациональное питание. 

Отказ от вредных привычек). 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основные понятия теории и методики физической культуры. (Основы 

физической подготовки. Средства физического воспитания. Методы физического 

воспитания. Принципы методики физического воспитания. Цели и задачи общей и 

специальной физической подготовки). Основные формы и требования к организации 

самостоятельных занятий физической культурой 

Правила проведения и построения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Тема 5. Развитие общей выносливости, силовых, скоростных и координационно-

двигательных способностей средствами легкоатлетических физических упражнений. 

Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

Раздел 3. Волейбол. 

Тема 6.  Развитие общей выносливости, силовых, скоростных и координационно-

двигательных способностей средствами спортивных игр (волейбол). 

Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

Раздел 4. Общефизическая подготовка. 

Тема 7. Развитие общей выносливости, силовых, скоростных и координационно-

двигательных способностей средствами различных видов (тренажеры, фитнес и т.д.). 

Развитие прикладных навыков оздоровительного туризма.  

Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (1 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Освоение дисциплины предполагает использование для практических занятий 

спортивного зала, спортивного инвентаря и оборудования. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная спортивная 

мебель, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.12 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Психология и педагогика» в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
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знать: 

 структуру личности, типологию характеров и темпераментов;  

 понимать общие закономерности поведения людей и их взаимоотношений в группах;  

 иметь представления о межкультурных различиях и необходимости их признавать и 

принимать;  

 роль сознания и бессознательного в регуляции поведения;  

 феномены перфекционизма и прокрастинации;  

 структуру деятельности и механизмы ее произвольной регуляции;  

 основные категории педагогики: воспитание, обучение, образование, самообразование. 

уметь: 

 учитывать свои индивидуально-психологические особенности для оптимизации 

собственной профессиональной деятельности, повышения личностной компетентности и 

творческого потенциала;  

 выявлять уровень развития отдельных познавательных процессов и психических свойств 

личности;  

 самостоятельно разбираться в психолого-педагогических проблемах, возникающих в 

личной жизни и производственной деятельности;  

 учитывать культурные различия и уважительно к ним относится в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

владеть: 

 приемами ассертивного, эмпатийного, конгруэнтного и безоценочного общения, навыками 

работы с учебной и научной психолого-педагогической литературой;  

 приемами саморегуляции произвольной активности: планирования, моделирования, оценки 

результатов; способами преодоления прокрастинации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-3: Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-9: Способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

ОПК-7: Способность осуществлять педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования. 

ПК-5: Способность осуществлять планирование образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и самостоятельно проводить все виды занятий в 

общеобразовательных организациях, организациях профессионального обучения, 

организациях дополнительного образования. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.0.12 Психология и 

педагогика. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 4 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Психология 

Тема 1. Предмет и методы психологии. 

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. Планируемые результаты освоения дисциплины. Объект и предмет психологии. 

Проблема метода в психологии. Место психологии в системе наук. Отрасли психологи. 

История развития психологии. Основные направления в современной психологии. Гипотеза 

о появлении психики у животных. Трудовая теория возникновения сознания у человека. 
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Тема 2. Структура и функции психики. 

Основные функции психики и ее структура. Соотношение сознания и 

бессознательного. Психика и организм. Мозг и психика. Классификация, свойства и 

функции психических процессов. Ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение, эмоции, мотивация и воля. Неосознаваемые защитные механизмы психики 

(эго-защиты). Языки и речь. Эмпатийное, конгруэнтное и безоценочное общение. 

Саморегуляция произвольной активности. Стили саморегуляции. 

Тема 3. Психология личности и малых групп. 

Человек как субъект, индивид, личность и индивидуальность. Факторы развития 

личности. Самооценка личности. Структура личности. Темперамент и характер. 

Перфекционизм и прокрастинация. Толерантность к неопределенности и способности 

личности. Межличностная толерантность и ассертивность личности. Межкультурная 

сенситивноеть и толерантность личности. 

Понятие группы. Виды групп. Межличностные отношения в группах. Фаворитизм и 

моббинг. Социометрия. Процессы дифференциации и интеграции в малой группе. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Раздел 2. Педагогика. 

Тема 4. Предмет и методы педагогики. 

Педагогика как наука, ее объект, предмет и методы. Основные категории педагогики: 

воспитание, образование, обучение, педагогическая технология. Образование как 

социокультурный феномен. Цели, содержание и структура непрерывного образования. 

Единство образования и самообразования. Система образования России. 

Тема 5. Педагогический процесс. 

Система педагогического процесса. Закономерности педагогического процесса. 

Воспитание и обучение в структуре педагогического процесса. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. Методы, приемы и средства 

организации и управления педагогическим процессом. Формы и методы обучения в 

образовательных учреждениях. Семья как субъект воспитания и развития личности. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (4 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.13 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства» в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  
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 основы теории изображения, терминологию и средства художественной 

выразительности, применяемые в процессе изобразительной деятельности; 

 теоретическую базу знаний для преподавания изобразительного искусства, современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по изобразительному искусству; 

уметь: 

 самостоятельно выбирать методы формы и средства обучения для конкретного урока 

изобразительного искусства; 

 разрабатывать структуру проведения урока ИЗО, подбирать к нему необходимый 

дидактический материал; 

 применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

изобразительному искусству в образовательных организациях различных уровней; 

владеть: 

 необходимыми навыками выполнения реалистических изображений в различных 

художественных материалах; 

 владеть навыками педагогического рисования; 

 практическим использованием современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, осуществления диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по изобразительному искусству, реализуемым в конкретных 

образовательных организациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-3: Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-9: Способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

ОПК-1: Способность применять знания в области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического 

периода. 

ОПК-2: Способность работать с научной литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; 

самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-

практических конференциях 

ОПК-5: Способность организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях 

ОПК-7: Способность осуществлять педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования. 

ПК-5: Способность осуществлять планирование образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и самостоятельно проводить все виды занятий в 

общеобразовательных организациях, организациях профессионального обучения, 

организациях дополнительного образования. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.0.13 Теория и методика 

преподавания изобразительного искусства. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 7 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 
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Раздел 1. История обучения изобразительному искусству. 

Тема 1. Возникновение изобразительной деятельности в первобытном искусстве. 

Обучение рисованию в Древнем Египте. Обучение рисованию в Древней Греции и Древнем 

Риме. 

Тема 2. Обучение изобразительному искусству в Средневековье. 

Обучение в эпоху Возрождения. Художники эпохи Возрождения и их вклад в методику 

преподавания изобразительного искусства. 

Тема 3. Становление академической системы художественного образования. 

Обучение в общеобразовательных школах. Русская школа изобразительного искусства в Х-

ХП веках. 

Тема 4. Преподавание изобразительного искусства в России и за рубежом в начале 

XX века. Преподавание изобразительного искусства в зарубежных школах конца XX начала 

XXI века. 

Раздел 2. Дидактические основы теории обучения изобразительной 

деятельности. 

Тема 5. Сущностные характеристики и структура развивающего обучения 

изобразительной деятельности. Основные закономерности и принципы обучения 

изобразительной деятельности (от теории к практике). 

Тема 6. Содержание, формы и методы обучения изобразительной деятельности в 

художественном образовании и эстетическом воспитании. (История, принципы, критерии 

определения, содержания, основные документы, определяющие содержание образования). 

Тема 7. Современные, интерактивные, педагогические технологии и формы 

организации обучения изобразительной деятельности. 

Тема 8. Учебные и творческие задачи изображения натюрморта и пейзажа. 

Светлотный (тоновой) и цветовой масштаб в работе с натуры. Последовательность 

изображения учебной постановки (натюрморт) в рисунке и живописи. Особенности 

живописи на пленэре. Роль наброска и этюда в учебной и творческой работе. Творческие 

задачи в живописи. Учебный рисунок. 

Раздел 3. Особенности пропедевтического обучения рисунку и живописи на 

различных уровнях. 

Тема 9. «Постановка глаза» начинающего художника на цельность восприятия и 

цельность изображения. Основные ошибки в рисунке и живописи начинающих художников. 

Тема 10. Основные методические принципы обучения изобразительной грамоте. 

Линейный, аналитико-конструктивный и тональный (светотеневой) подходы в рисовании 

объектов изображения. 

Раздел 4. Реалистическое изобразительное искусство: художественно-образная 

форма отражения действительности 

Тема 11. Научные основы теории реалистического изображения и теории обучения 

изобразительной деятельности (ИЗО). 

Тема 12. Виды и жанры в пластических искусствах. 

Тема 13. Соотношение ремесла и творчества в детском, самодеятельном и 

профессиональном изобразительном искусстве. Художественные стили, методы, школы в 

изобразительном искусстве. 

Тема 14. Действующие и экспериментальные программы по изобразительному 

искусству в начальных классах России. 

Раздел 5. Урок изобразительного искусства как форма учебно-воспитательной 

работы. 

Тема 15. Структура и типы уроков по изобразительной деятельности. Дидактические 

принципы в преподавании изобразительного искусства.  

Тема 16. Межпредметные связи уроков изобразительного искусства с уроками 

художественного, гуманитарного и естественнонаучными учебными дисциплинами. 
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Тема 17. Технические средства обучения и наглядные пособия в эстетическом 

развитии школьников.  

Раздел 6. Планирование и организация учебно-воспитательной работы по 

изобразительному искусству  

Тема 18. Планирование и организация учебно-воспитательной работы по 

изобразительному искусству. Принципы планирования классной и внеклассной работы. 

Связь рисования с натуры с другими видами занятий по изобразительному искусству.  

Тема 19. Учет возрастных и индивидуальных особенностей и художественно-

творческих способностей школьников в процессе планирования и организации учебно-

воспитательной работы по изобразительному искусству. Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

Раздел 7. Методика проведения занятий по рисованию с натуры, по памяти и 

представлению. 

Тема 20. Методика проведения занятий по рисованию с натуры, по памяти и 

представлению (графика, живопись).  

Тема 21. Реализация воспитательных задач в процессе обучения детей рисованию с 

натуры. 

Раздел 8. Методика проведения занятий по рисованию на темы. 

Тема 22. Методика проведения занятий по рисованию на темы.  

Тема 23. Реализация воспитательных задач в процессе обучения детей рисованию на 

темы. 

Тема 24. Методика проведения занятий по декоративному рисованию и народным 

промыслам. 

Тема 25. Методика проведения занятий по декоративному рисованию и 

традиционным художественным промыслам народов России.  

Раздел 9. Методика ознакомления учащихся с произведениями 

изобразительного искусства и проведения бесед о красоте, окружающей человека.  

Тема 26. Методика проведения занятий по ознакомлению учащихся с 

произведениями изобразительного искусства и проведения бесед о красоте, окружающей 

человека. 

Тема 27.  Реализация воспитательных задач в процессе обучения детей по 

ознакомлению учащихся с произведениями изобразительного искусства и проведения 

бесед о красоте, окружающей человека.  

Тема 28. Художественное краеведение и музейная педагогика в начальной школе. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (5 семестр), зачетом с оценкой (6 

семестр), экзаменом (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.14 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Основы производственного мастерства» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

 закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, 

выражающих авторскую идею в живописном произведении; 

 основные законы, понятия и категории композиции, принципы композиционной 

гармонизации форм; 

 способы трансформации поверхности (надрезание, сгиб, прорезание, отворот); 

 основные понятия и терминологию в технологии изготовления костюма; 

 методы проектирования костюма, организации творческого процесса в дизайне; 

 основы художественно-проектной деятельности; 

 способы обработки и сборки деталей и узлов швейных изделий из различных 

материалов, методы их выполнения, режимы обработки материалов; 

 закономерности формообразования костюма и средств гармонизации; 

 методы построения чертежей, основ плечевой и поясной одежды, разнообразие отделок 

в одежде; 

уметь: 

 находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные 

типы рисунка в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении 

проектирования любого объекта; 

 ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в 

проектной деятельности; 

 применять в дизайнерской практике «психологию цвета» и законы восприятия цветовой 

композиции; 

 использовать рисунки в практике составления композиции с переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта; 

 выполнять серию эскизов моделей выбранного ассортимента; 

 практически использовать композиционные приемы в формообразовании, логически 

подходить к конструированию и поиску формы; 

 собирать необходимую информацию, перерабатывать ее и предоставлять в образной 

графической или объемной форме; 

 грамотно выбирать материалы для разработки конструкций деталей одежды, выбора 

методов обработки узлов изделия, для выбора оборудования и выпуска одежды 

высокого качества; 

 решать основные типы проектных задач с подготовкой полного набора документации 

по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты 

проекта; 

 проводить анализ технологической последовательности в проектировании костюма; 

 создавать конструкции моделей различного ассортимента; 

 иметь практический опыт: 

 первоначальных навыков линейно-конструктивного построения простых предметов на 

плоскости; 

 пользования всеми видами инструментов для работы с пластическими материалами, 

обеспечивающими точность передачи формы; 

 приемов работы в макетировании и моделировании, реализации художественного 

замысла в практической деятельности; 
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 владения приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

 владения методикой организации целостного художественно-творческого процесса, 

использования информационно-компьютерной техники с целью оптимизации 

проектной деятельности; 

 поиска методов обработки швейных изделий различного ассортимента, владения 

приемами последовательной технологической обработки узлов и деталей одежды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-3: Способность выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать 

набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании 

дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека 

(техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары 

народного потребления). 

ОПК-4: Способность проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-

конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую 

культуру и способы проектной графики. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

ПК-4: Способность применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.14 Основы 

производственного мастерства 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 15 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Основы технологической обработки изделий. 

Тема 1. Введение. Основные виды ручных и машинных швов.  

1. Основные цели и задачи предмета «Основы производственного мастерства».  

2. Основные виды ручных швов: прямых, разметочных, косых, декоративных. 

Терминология ручных швов. 

3. Основные виды машинных швов: соединительных, краевых, декоративно- отделочных. 

Терминология машинных швов. Обработка вытачек. Влажно-тепловая обработка. 

Тема 2. Поузловая обработка элементов деталей в изделиях. 

1. Технология выполнения различных деталей одежды: рельефы, подрезы, склады, защипы, 

кокетки, вставки, застежки.  

2. Обработка карманов. Виды карманов. 

3. Технологическая последовательность обработки накладных карманов. 

4. Обработка карманов в рельефных швах. Обработка прорезных карманов. 

Раздел 2. Технология изготовления изделий различного ассортимента 

Тема 3. Технология изготовления поясных изделий: юбка. 
1. Ассортимент поясных изделий.  
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2. Технологическая последовательность изготовления юбки прямой формы: раскрой, 

примерка, уточнение деталей после примерки.   

3. Технология изготовления юбки прямой формы. Обработка вытачек, боковых швов, 

застежки-молния. 

4. Обработка пояса и нижнего среза юбки. ВТО юбки. 

Тема 4. Технология изготовления поясных изделий: брюки. 
1. Виды и ассортимент брюк женских и мужских. 

2. Технологическая последовательность изготовления брюк прямой формы: раскрой, 

примерка, осноровка. 

3. Технология изготовления брюк прямой формы. 

4. Обработка вытачек, карманов, застежки, обработка боковых швов, застежки-молния с 

гульфиком. Обработка шаговых швов, шва сидения, пояса и низа брюк. ВТО брюк. 

Раздел 3. Технологическая обработка плечевых изделий легкого ассортимента. 

Тема 5. Технология изготовления плечевых изделий легкого ассортимента. 

1. Ассортимент плечевых изделий легкого ассортимента.  

2. Особенности технологической обработки изделий из хлопка, иск. шелка и трикотажа. 

3. Технологическая последовательность изготовления летнего платья.  

4. Обработка горловины, застежки и лифа плечевого изделия. 

Тема 6. Технологическая обработка проймы изделия без рукавов, с коротким 

рукавом и воротником 
1. Обработка проймы изделия без рукавов.  

2.Технологическая последовательность обработки рукавов: фонарик, крылышко. 

3. Обработка низа рукава манжетом и на затяжке шнуром.\Виды воротников. 

4. Технологическая последовательность обработки отрезных отложных воротников, 

соединение воротников с горловиной. 

5. Технологическая последовательность обработки цельновыкроенных на горловине 

воротников: шаль, апаш, воротник с лацканом. 

Раздел 4. Выполнение изделий различного ассортимента по собственным 

эскизам. 

Тема 7. Анализ направлений моды по ассортименту. 

1. Анализ направлений моды по ассортименту женской, мужской и детской одежды. 

2. Выполнение серии эскизов моделей выбранного ассортимента. Выбор и характеристика 

модели изделия.  

3. Выбор материалов, конструктивной основы и технологической последовательности 

обработки изделия. 

4. Технологическая обработка изделий с втачными рукавами. Взаимосвязь рукава с 

проймой. Обработка изделий с рукавом покроя «реглан», рубашечного покроя и 

цельновыкроенными рукавами. 

Тема 8. Разработка проекта изготовления образца модели по собственному 

эскизу.  

1. Разработка образца модели по собственному эскизу. 

2. Режим обработки изделия, выбор методов обработки узлов изделия, характеристика 

технологического оборудования. Разработка общей схемы сборки изделия.  

4. Выполнение графических работ. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (2 семестр), экзаменом и защитой 

курсового проекта (5 семестр), зачетом с оценкой (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, мастерская со специализированным швейным оборудованием, 
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аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.15 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Проектирование» в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать:  

 цели, задачи и структуру комплексного проекта; 

 ассортиментные группы одежды, разнообразие отделок в одежде, силуэтные формы 

костюма, принципы связи элементов в системе костюма; 

 закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, 

выражающих авторскую идею в костюме; 

 методы проектирования и способы решения проектного задания; способы 

трансформации поверхности; основы теории и методологии проектирования и 

конструирования; способы обработки материалов; 

 особенности телосложения и пропорции фигуры человека, закономерности 

формообразования костюма и средств гармонизации; 

 основы теории и методологии проектирования в промышленном дизайне, в дизайне 

костюма; 

 роль конструктивно-декоративных линий и деталей в костюме; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам, свойства и способы обработки текстильных материалов; 

 методы составления подробной спецификации требований к дизайн-проекту и 

подготовки полного набора документации по дизайн-проекту, с основными 

экономическими расчетами для реализации проекта;  

 основные виды моделирования, методы и приёмы в работе с различными материалами; 

 методы дизайн-проектирования, вспомогательных программных средств 

предпроектного анализа. 

уметь: 

 грамотно планировать и организовывать работу над комплексным проектом;  

 применять в дизайнерской практике «психологию цвета» и законы восприятия цветовой 

композиции, использовать зрительные иллюзии в проектировании костюма; 

 практически использовать композиционные приемы в формообразовании; 

 логически подходить к конструированию и поиску формы, определять силуэт и форму 

костюма; 

 создавать художественный образ костюма, гармонично использовать цветовые 

сочетания; 

 собирать необходимую информацию, перерабатывать ее и предоставлять в образной 

графической или объемной форме; 

 правильно использовать свойства текстильных материалов для решения проектных 

задач; 



92 

 

 ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в 

проектной деятельности; 

 выполнять комплексные дизайн-проекты, изделия и системы, предметные 

информационные комплексы на основе методики ведения проектно-художественной 

деятельности; 

 решать основные типы проектных задач с подготовкой полного набора документации 

по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты 

проекта. 

 составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить полный 

набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для 

реализации проекта; 

 использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и   

графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам; 

  иметь практический опыт: 

 владения методиками анализа композиционного строения, пропорций и образной 

выразительности;  

 приемов работы с пластическими материалами, видами соединений, пользования всеми 

видами инструментов для работы с материалами, обеспечивающими точность передачи 

формы; 

 определения геометрического вида формы, пропорциональных соотношений элементов 

костюма; 

 реализации художественного замысла в практической деятельности; 

 выполнения стилизованных изображений головы, рук, ступней ног и фигуры человека в 

костюме;  

 владения методикой организации целостного художественно-творческого процесса с 

использованием информационно-компьютерной техники с целью оптимизации 

проектной деятельности; 

 композиционного формообразования и объемного макетирования, владения 

технологиями изготовления моделей костюмов; 

 приемов объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей 

организации проектного материала для передачи творческого художественного 

замысла; 

 составления   подробной спецификации требований к дизайн-проекту и готовить   

полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими 

расчетами для реализации проекта;  

 использования современных информационных технологий и графических редакторов 

для реализации и создания документации по дизайн-проектам; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-4: Способность проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-

конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую 

культуру и способы проектной графики. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-
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проекта. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.15 Проектирование 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 13 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Дизайн костюма как вид художественного творчества.  

Тема 1. Информативность костюма. 

1. Костюм в системе моды и культуры.  

2. Функции дизайна, основные тенденции его развития на современном этапе. 

3. Терминология в проектировании костюма. Основные понятия: одежда, костюм, мода, 

стиль, комплект, ансамбль, коллекция, композиция. 

4. Костюм как вид коммуникации и информации. Знаковость и информативность костюма. 

5. Функции моды. Современные направления моды. Современные стили в одежде. 

Смешение стилей – эклектика. 

Тема 2. Фигура человека как объект проектирования. 
1. Фигура человека как объект проектирования. 

2. Базовые типы телосложения. Определение модной осанки фигуры. 

3. Естественное построение и стилизация фигуры человека.  

4. Инструменты и материалы, используемые для выполнения изображений. 

5. Силуэт и форма костюма: геометрический вид, масса, размер, поверхность формы, 

пластика фигуры. Линии в костюме. Структура базовой формы костюма. 

Раздел 2. Средства гармонизации костюма. 

Тема 3. Средства гармонизации костюма. 
1. Принципы связи элементов в системе костюма.  

2. Композиционный центр. Способы выделения композиционного центра в соподчинении 

элементов композиции. 

3. Понятие об отношениях частей формы костюма. Тождество, подобие, контраст, нюанс. 

4. Пропорциональность в соотношении частей костюма. Соразмерность, согласованность, 

соподчиненность. 

5. Ритмическая и метрическая согласованность элементов костюма. Масштаб и 

масштабность. 

6. Пластика костюма: статика и динамика. 

7. Симметрия, виды симметрии, асимметрия в организации костюма. 

8. Фактура и декоративные свойства поверхности формы. 

9. Цвет – средство организации костюма. 

10. Равновесие. Баланс композиции костюма. 

Раздел 3. Проектирование одежды различного ассортимента 

Тема 4. Зрительные иллюзии в проектировании костюма. 
1. Зрительные иллюзии в костюме. Переоценка вертикалей, иллюзия заполненного 

промежутка. Переоценка острого угла. Контраст и подравнивание. Иллюзия ассимиляции. 

2. Иллюзия восприятия объемной формы, восприятия линий на поверхности формы 

одежды. 

3. Иллюзии восприятия цвета (явление иррадиации, выступание и отступание цвета, 

цветовой контраст). 

4. Иллюзии восприятия рисунка ткани и ее фактуры. Оптические коррективы в костюме. 

Тема 5. Классификация одежды и основные этапы проектирования. 

1. Дизайн и промышленность. Костюм в системе промышленного проектирования. 

2. Основные этапы проектирования. 

3. Классификация одежды по ассортиментным группам. 

4. Особенности проектирования одежды различного ассортимента. 
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5. Особенности проектирования изделий из трикотажа, меха, кожи и пленочных 

материалов. 

Раздел 4. Методы проектирования костюма.  

Тема 6. Методы проектирования костюма.  
1. Применение методов комбинаторики, трансформации в проектировании костюма.  

2. Кинетизм. Модульное проектирование. 

3. Метод деконструкции. 

Тема 7. Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма. 

1. Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма. Источники для создания 

образа. Этапы создания художественного образа. 

2. Методы творчества: метод инверсии, аналогии, ассоциации, эмпатии, фантазии, новых 

комбинаций, морфологического анализа. 

3. Создание художественного образа из некроеных полотен и материалов. 

4. Создание художественного образа по мотивам исторического (народного) костюма. 

Раздел 5. Проектирование коллекции одежды. 

Тема 8. Проектирование единичных изделий, комплектов, ансамблей костюма. 
1. Проектирование единичных изделий женской, мужской и детской одежды 

2. Проектирование комплектов. Система организации элементов костюма: семейство, 

гарнитур, набор, ансамбль, комплект, туалет. 

Тема 9. Проектирование коллекции моделей одежды. 
1. Типы коллекций одежды. Этапы разработки коллекции.  

2. Особенности творческого процесса по созданию коллекции моделей. 

3. Структура коллекции. Факторы гармонизации. 

4. Средства объединения моделей костюмов в коллекции. Аксессуары. 

5. Системный подход к проектированию коллекций моделей одежды. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (5 и 7 семестры). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.16 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 возможности применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
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 возможности применения компьютерных технологий для предпроектного исследования 

и разработки дизайн проектов;  

уметь:  

 использовать современные информационные технологии для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной информации; 

 использовать прикладное программное обеспечение для разработки и поддержки дизайн-

проектов, возможности интернет ресурсов в этой сфере; 

иметь практический опыт:  

 использования компьютерных технологий в практической профессиональной 

деятельности;  

 работы с базовыми и прикладными программными средствами; 

 навыками использования ПО для разработки ментальных карт ассоциативных связей 

создаваемого дизайн-проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-6: Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-6: Способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.16 

Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 4 з.е.  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Теоретические основы современных информационных технологий. 

Тема 1. Основные понятия: информация, информатизация, информационные 

технологии.  

Тема 2. Организация и средства информационных технологий обеспечения 

профессиональной деятельности.  

Тема 3. Электронные библиотечные системы. Система модульного динамического 

обучения MOODLE. 

Раздел 2.  Технические средства и программное обеспечение. 

Тема 4. Принцип автоматической обработки информации. Аппаратное обеспечение 

информационных технологий.  

Тема 5. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 6. Сетевые технологии. Вычислительные комплексы и сети. Локальные сети. 

Структура вычислительных сетей. Виды топологии сети. Глобальная сеть. Сетевые 

протоколы. Доменные имена. Основные сервисы. 

Тема 7. Понятие информационной безопасности. Средства защиты 

информационной безопасности. 

Раздел 3. Технологии обработки информации в табличном процессоре. 

Тема 8. Сортировка и фильтрация списков данных в MS Excel. Макетирование 

сводных таблиц. 

Тема 9. Создание диаграмм и графиков в MS Excel. 

Раздел 4. Системы управления базами данных. 

Тема 10. Общие сведения о БД. Среда MS Accsess. Таблицы в MS Accsess. 

Тема 11. Запросы в MS Accsess. Отчеты в в.MS Accsess. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (1 семестр) 
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Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.17 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИЗАЙН-ПРОГРАММЫ  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Компьютерные дизайн-программы» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 термины и понятия, используемые в специализированном программном обеспечении 

векторной и растровой графики; 

 принципы организации графических данных в современном ПО; 

 назначение и функции векторных и растровых редакторов; инструментарий программ 

компьютерной графики; 

 многообразные программные средства компьютерной графики для реализации концепт-

идеи дизайн-проекта; 

 методы дизайн-проектирования, вспомогательных программных средств 

предпроектного анализа;  
 объективные закономерности формообразования и связанные с ним средства 

конструирования любой формы изделий; требования к конструкции изделий; 

уметь:  

 создавать художественный образ средствами компьютерной графики; 

 работать с различными форматами графических файлов и понимать целесообразность их 

использования при работе с различными графическими программами; 

 создавать и редактировать собственные творческие композиции средствами графических 

дизайнерских программ; 

 выбирать оптимальное технологическое решение и адекватное ПО для реализации 

концепт-идеи дизайн-проекта; 

 разрабатывать проектные задания, визуализировать результаты дизайн-проектирования, 

 применять в своей творческой деятельности объективные закономерности 

формообразования и связанные с ним средства конструирования любой формы изделий; 

владеть:  

 техническими приемами работы в компьютерной графике; 

 навыками создания, хранения, редактирования и передачи графических данных; 

 навыками проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; 
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 навыками компоновки элементов композиции в выбранном формате и создания 

выразительного цветового решения дизайн-проекта средствами компьютерной графики 

с возможностью вывода результатов проектирования на различные носители. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ОПК-6: Способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.17 Компьютерные 

дизайн-программы. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 4 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Программное обеспечение для моделирования одежды  

1.1. Использование программ векторной графики Сorel Draw и Adobe Illustrator 

для эскизирования моделей одежды. 

Знакомство с программой Сorel Draw. Векторная и растровая графика. Настройка 

программного интерфейса. Графические примитивы. Выделение и преобразование 

объектов. 

Интерфейс Adobe Illustrator. Работа с объектами. Работа с текстом. Создание, 

редактирование, форматирование. Размещение текста вдоль кривой. Работа с цветом. 

Цветовые модели. Простые и составные цвета. Способы окрашивания объектов. Создание 

технических эскизов и рисунка на ткани в Adobe Illustrator для дизайнеров одежды. 

Коллористика в одежде. Использование инструментов графического редактора Adobe 

Illustrator для разработки шкал сочетания цветов. Методы быстрой работы над 

проектированием коллекций одежды на компьютере. Основные приемы и инструменты 

графики в Adobe Illustrator для передачи текстуры и фактуры материала в эскизе костюма. 

Линия, как художественное средство построения композиции. Пятно, как художественное 

средство построения композиции. Разработка форэскизов с использованием методов 

пересечения и объединения объектов. 

1.2. Использование Adobe Photoshop при создании художественных эскизов 

одежды.  

Источники пиксельных изображений. Создание и сохранение документа с 

пиксельным изображением в Adobe Photoshop. Разрешение и размеры изображения. 

Разрешающая способность устройств ввода и вывода. Вывод на печать. Форматы 

растровых изображений. Сжатие растровой графики. Сканирование. Типы сканеров. 

Искажения при сканировании. Цифровая фотография. Импорт из программ. Выделение 

объектов: инструменты выделения. Маски и маскирование. Рисование и заливки. Работа со 

слоями. Режимы наложения слоёв. Текстовые слои. Растеризация текста. Создание 

фотоколлажа. Изучение особенностей выполнения тоновой и простой цветовой коррекции 

светлых изображений. Цветовая коррекция. Выбор цветовой модели для цветовой 

коррекции. Использование отдельных каналов для тоновой коррекции. Изменение 

цветовой палитры коллекции моделей. Работа со слоями и разными видами кистей. Работа 

со слой-масками, заливкой и фильтрами. Изменение текстуры и декорирование ткани в 

Photoshop. 

Раздел 2. Программное обеспечение для конструирования моделей одежды и 

построения лекал. 

2.1. Разработка лукбука коллекции одежды. 
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Подготовка эскизов одежды для промышленного производства. Разработка 

мудборда. Определение цветовой гаммы. Создание коллажа, отражающего суть выбранной 

дизайнерской концепции. Рисование ткани с орнаментом по выбранному образцу. Изучение 

способов копирования ткани с орнаментом. Преобразование орнамента в векторный вид. 

Выбор образца орнаментальной ткани с чётко обозначенным раппортом в хорошем 

качестве. Определение раппорта ткани. Копирование орнаментальной ткани при помощи 

изученных инструментов. Разработка единого модельного ряда коллекции с учётом 

структуры ткани. 

2.2. Использование САПР Валентина для построения лекал одежды. 

Интерфейс программы Валентина. Интерфейс программы построения выкроек: 

точка, линия, кривая, дуга, эллиптическая дуга, операции, деталь, раскладка. Модуль 

«Мерки». Построение чертежа выкройки-основы на компьютере. Построение чертежа 

модельной конструкции. Создание деталей. Раскладка, сохранение и печать выкройки. 

Создание лекал моделей одежды коллекции. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (4 семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.18 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Компьютерный практикум» в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

– современные виды компьютерных технологий, применяемых в профессиональной 

и образовательной деятельности;  

– основные понятия, категории и инструменты в сфере применения компьютерных 

технологий; 

уметь:  

– выбирать и применять наиболее подходящие для выполнения профессиональной и 

учебной задачи виды компьютерных технологий. 

владеть: 

– навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на полученные знания и 

умения в указанной предметной области; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ОПК-6: Способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
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возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.18 Компьютерный 

практикум  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 4 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Оформление учебной и научной документации в MS Word. 

Тема 1. Создание текстовых документов. Форматирование символов и абзацев. 

Тема 2. Автоматизация обработки документов. Вставка сносок. 

Тема 3. Слияние и рецензирование документов. 

Раздел 2. Графические редакторы 

Тема 4. Технология работы в векторном редакторе InkScape 

Тема 5. Технология работы в растровом редакторе Gimp 

Тема 9. Ретушь и коррекция цифровых фотографий 

Тема 6. Цифровой фотомонтаж 

Раздел 3. Технология создания мультимедийных презентаций  

Тема 7. Основные принципы создания презентаций со сценарием. 

Тема 8. Создание видео на базе презентации. 

Тема 9. Способы создания электронного портфолио. Форматы портфолио. Он-лайн сервисы 

для создания и распространения электронного портфолио. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (1 семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.19 ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ В ДИЗАЙНЕ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Декоративные техники в дизайне» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия. 

уметь:  

 находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи; 

владеть: 
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 классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами 

проектирования, моделирования и макетирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ОПК-4: Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, 

объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое 

решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.19 Декоративные 

техники в дизайне . 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Бумажные техники 

Тема 1. Бумагопластика. Квиллинг. Оригами.  

Тема 2. Поп-ап.  

Тема 3. Аппликация и коллаж.  

Тема 4. Вытынанка.  

Тема 5. Папье-маше. 

Раздел 2. Техники росписи, декорирования и имитации поверхностей 

Тема 6. Техники росписи. 

Тема 7. Техники декорирования различных поверхностей. Техники имитации 

поверхностей. 

Раздел 3. Специфика образно-выразительных средств элементов декора в костюме.  

Тема 8. Взаимосвязь декоративных техник со сферой дизайна одежды.  

Тема 9. Способы и техники декорирования в дизайне одежды, их комбинирование при 

создании арт-объектов. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (3 семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.20 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 
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В результате освоения дисциплины «Основы научных исследований» в соответствии 

с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 цели, задачи и структуру научного исследования; 

 информационные технологии, теорию и методологию проектирования в дизайне;  

 основы визуальных коммуникаций в дизайне;  

 основы авторских прав в дизайне; 

 общенаучные и специализированные методы исследования;  

 критерии оригинальности концепт-решений. 

уметь: 

 оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать мыслительную 

ситуацию, представлять ее на уровне проблемы;  

 определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций;  

 логично формулировать, аргументировано излагать, отстаивать собственное видение 

проблем и способов их решения; 

 использовать мыслительные операции анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, 

конкретизации, обобщения, классификации; 

 поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение;  

 демонстрировать самостоятельное создание художественного образа костюма;  

 работать с цветом и цветовыми композициями;  

 выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи;  

 проводить предпроектные исследования в сфере дизайна и технологий, науки, культуры 

и искусства;  

 планировать экспериментальную работу в области технологий формообразования, 

отражающих современное состояние проектно-художественного творчества в сфере 

дизайна костюма; выполнять эскизы дизайн-проектов и прототипы; 

владеть: 

 навыками использования научного понятийно-терминологического аппарата, владеть 

основами научного стиля речи; 

 мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, 

конкретизации, обобщения, классификации; 

 навыками композиционного формообразования, различных видов изобразительного 

искусства и проектной графики;  

 навыками разработки дизайн-проектов коллекции моделей одежды при помощи 

компьютерно-графического и объемного моделирования, макетирования;  

 навыками разработки дизайн-прогнозов на основе предпроектных исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-4: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

УК-6: Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-10: Способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

ОПК-1: Способность применять знания в области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 
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искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического 

периода. 

ОПК-2: Способность работать с научной литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; 

самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-

практических конференциях. 

ОПК-3: Способность выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать 

набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании 

дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека 

(техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары 

народного потребления). 

ОПК-4: Способность проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-

конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую 

культуру и способы проектной графики. 

ОПК-5: Способность организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 

ОПК-6: Способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8: Способность ориентироваться в проблематике современной культурной 

политики Российской Федерации. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

ПК-4: Способность применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

ПК-5: Способность осуществлять планирование образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и самостоятельно проводить все виды занятий в 

общеобразовательных организациях, организациях профессионального обучения, 

организациях дополнительного образования. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.20 Основы научных 

исследований.  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 6 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение в дизайн-исследования. 

Тема 1. История развития деятельности в области дизайн-исследования 

Тема 2. Научное исследование и его этапы. 

Тема 3. Методологические основы научного знания. 

Раздел 2. Планирование, организация и ведение научного исследования 

Тема 4. Исследования пользователей проектируемого дизайн-объекта. 
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Тема 5. Классификация методик исследования в дизайне. 

Тема 6. Художественный метод в теории и практике искусства и дизайна. 

Раздел 3. Подготовка отчетов о результатах научных исследований и их 

апробация 

Тема 7. Оформление результатов научных исследований. 

Тема 8. Структура выпускной квалификационной работы. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (6 семестр), зачетом с оценкой (8 

семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.21 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 методологию авторского надзора в дизайнерской деятельности; 

 особенности деятельности и правового статуса дизайнера; 

 базовую специальную терминологию в области авторского законодательства; 

уметь: 

 оформлять необходимую документацию для организации защиты результатов 

 интеллектуальной собственности; 

 пользоваться информационно-правовыми системами для организации защиты 

результатов интеллектуальной собственности; 

 ориентироваться в содержании основных нормативных правовых актов, действующих в 

Российской Федерации; 

владеть:  

 навыками правовой оценки действий субъектов правоотношений в области защиты 

результатов интеллектуальной собственности; 

 приемами проведения авторской экспертизы и процедур консультационного характера; 

 знаниями методики проведения авторской экспертизы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-11: Способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 
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Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.21 Правовые основы 
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Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Правовые нормы в деятельности дизайнера 

1.1. Дизайнерская деятельность как объект правового регулирования.  

1.2. Гражданское право в деятельности дизайнера.  

1.3. Административное право в деятельности дизайнера.  

1.4. Информационное право в деятельности дизайнера. 

1.5. Государственные и муниципальные услуги в дизайн-деятельности. 

Раздел 2. Особенности деятельности и правового статуса дизайнера 

2.1. Роль трудового законодательства в деятельности дизайнера. 

2.2. Право интеллектуальной собственности в деятельности дизайнера. 

2.3. Лицензирование и саморегулируемые организации в дизайнерской сфере. 

2.4. Юридическая ответственность в дизайнерской деятельности 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (5 семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.22 ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Декоративная живопись» в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

 методы наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства;  

 актуальные средства развития и выражения замысла дизайнера (графические, макетные, 

компьютерные, вербальные, фото, видео и др.);  

 традиции и современные стандарты проектной коммуникации;  

 особенности восприятия проектной информации в различных ее формах дизайнером, 
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уметь:  

 работать в макетировании, моделировании, с цветом и цветовыми композициями;  

 обосновать художественный замысел дизайн-проекта, работать в живописной технике 

гуаши, темперы, акрила; 

владеть: 
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 навыками работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в 

макетировании, моделировании, при работе с цветом и цветовыми композициями, 

живописными техниками гуаши, темперы, акриловыми красками 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.22 Декоративная 

живопись.  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Цветовые гармонии и колорит.  

Тема 1. Введение. История развития декоративной живописи.  

Понятие «декоративная живопись»: предмет, цели, задачи и содержание курса. 

Исторический обзор и современное состояние декоративной живописи. Основные 

материалы и техники декоративной живописи (лессировка, пастозное письмо, работа с 

фактурами). Цвет и композиция. 

Тема 2. Стилизация в декоративной композиции.  

Применение иконического и геометрического стиля в декоративной живописи. 

Основные методы построения декоративной композиции живописного произведения. 

Декоративное решение натурного натюрморта из трех предметов. Проблема взаимосвязи 

цвета и света с позиции изобразительного искусства. Декоративное решение многоуровнего 

усложненного натюрморта. Цветовой тон, насыщенность, чистота цвета. Цвет поверхности. 

Раздел 2. Практические основы декоративной живописи и цветографических 

преобразований. 

Тема 3. Декоративная аранжировка шедевра мировой живописи. 

Историческая ретроспектива стилей, течений, направлений и школ мировой 

живописи. Потребность современной культуры в массовой репродукции произведений 

искусства. Шедевры мировой живописи как элемент декора в современном дизайне. 

Тема 4. Использование компьютерной техники в применении к 

цветографическим интерпретациям. 

Компьютерное творчество и место электронных технологий в современной 

живописи. Художественная практика цветографических интерпретаций живописи с 

применением компьютерных технологий.  

Тема 5. Декоративное решение пейзажа в контрастных или сближенных 

отношениях (витраж, мозаика, супрематизм). 

Поверхностно-пространственные качества цвета. Практика выполнения декоративной 

живописи и цветографических интерпретаций пейзажа в различных техниках.  

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (2 семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, мольберты. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.23 ПРОПЕДЕВТИКА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Пропедевтика» в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать:  

 главные формообразующие категории проектной деятельности, предпосылки, 

влияющие на возникновение художественной формы и художественного образа; 

 основные принципы создания композиций;    

 средства построения композиций и средства гармонизации формы, способы построения 

абстрактно-ассоциативных композиций;    

уметь:  

 выполнять графические работы;   

 выклеивать макеты из бумаги,   

 достигать художественной выразительности формы и применять её в проектировании.   

 применять композиционные принципы и законы в процессе формирования эстетически 

выразительной предметно-пространственной и архитектурной среды, информационных 

пространств. 

владеть: 

 навыками работы с профессиональными инструментами, с бумагой, красками и т. д.,   

 навыками работы с цветом и колористическими композициями;   

 навыками организации плоскости, владения средствами и языком дизайна, 

индивидуального художественного мастерства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.23 Пропедевтика.  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 6 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Первичные графические элементы композиции и основные 

принципы ее организации 

Тема 1. Закономерности и средства гармонизации плоскостных композиций 

1. Законы, типы и виды композиции. 

2. Средства гармонизации композиции. 

3. Зрительные иллюзии в плоскостной композиции. 
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Тема 2. Художественно-графические средства построения композиции 

1. Средства создания образа. 

2. Точка, линия, пятно. 

3. Цвет и колористика. Фактура. 

4. Рельеф, коллаж и аппликация. 

5. Орнамент в дизайне.  

Раздел 2. Архитектоника как объект рельефной и объемно-пространственной 

структуры 

Тема 3. Архитектоника объемных структур. 

1. Тектоника в дизайне. 

2. Архитектоника рельефных орнаментальных структур. 

3. Архитектоника объемных формообразований. 

4. Закономерности построения объемных формообразований. 

Тема 4. Пластическое формообразование объемно-пространственных структур  

1. Плоскостное рельефное формообразование композиции. 

2. Фронтальное формообразование композиции. 

3. Объемное формообразование в композиции. 

4. Пространственное формообразование композиции. 

5. Зрительные иллюзии в объемно-пространственной композиции. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (2 семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.24 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Цветоведение и колористика» в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 систематику цветов, методику смешения цветов, основные характеристики цвета;  

 законы восприятия цвета;  

 виды контрастов; цветовое созвучие;  

 гармонические сочетания цветов, несобственные качества цвета; 

уметь:  

 пользоваться цветовым кругом;  

 создавать колористические сочетания в цветовой композиции, использовать 

закономерности и принципы цветового созвучия или цветовой гармонии;  

иметь практический опыт:  
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 навыками раскрытия художественно-образного решения дизайн-проекта посредством 

гармонии цвета; 

 создавать дизайнерские проекты и композиции на задуманные виды контрастов; 

 создавать эскизы и цветные композиции на гармонию цветовых созвучий;  

 создавать эмоционально-ассоциативные эскизы на несобственные качества цвета. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.24 Цветоведение и 

колористика. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 7 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Физическая природа цвета 

Тема 1. Введение в Цветоведение. 

1. Предмет цветоведения. 

2. История и теория цветоведения. Живописные традиции. 

3. Основы цветоведения. 

Тема 2. Феномен света и цвета. 

1. Физическая природа цвета. Природа цветового ощущения. 

2. Оптические опыты Ньютона. Цветовой спектр и круг Ньютона. 

3. Основы трехкомпонентной теории смешения цветов. 

4. Основные характеристики цвета. Основы смешения цветов. 

Раздел 2. Цветовые системы, приемы и принципы цветовой гармонизации 

Тема 3. Цветовые гармонии. 

1. Принципы гармонии сочетаний цветов. Роль цветовых и тональных отношений в 

раскрытии образа 

2. Типология цветовых гармоний и принципы их применения в композиции дизайн-

проектов.  

3. Классификация цветовых гармоний. Хроматический аккордеон Адамса.  

4. Колорит. Цветовая композиция. Классификация типов цветового строя. Три основных 

типа организации цвета.  

Тема 4. Цветовые контрасты  

1. Контраст цветовых сопоставлений.  

2. Контраст светлого и тёмного, контраст холодного и тёплого. 

3. Контраст дополнительных цветов, симультанный контраст.  

4. Контраст цветового насыщения, контраст цветового распространения. 

Раздел 3. Формирование гармоничного пространства посредством цвета  

Тема 5. Цвет в композиции объектов дизайна. 

1. Роль цвета в композиции объектов дизайна. Художественность и утилитарность в 

дизайне.  

2. Сочетание и синтез форм и цвета.  

3. Подбор цвета в дизайне среды, дизайне одежды и графическом дизайне. Роль цветовых 

и тональных отношений в раскрытии образа. 

4. Цветовые доминанты и субдоминанты. Роль дополнительных и взаимообратных цветов 

в создании гармоничных цветовых сочетаний. 

Тема 6. Цветовая композиция. Колорит.  

1. Цветовой акцент и композиционный центр. Фактура цвета.  

2. Средства цветовой композиции. 
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3. Возможности использования типологии цветовых гармоний, учета оптических иллюзий 

и психологических ассоциаций, вызываемых цветами, для достижения эстетической 

выразительности, художественной образности и композиционной целостности 

произведений дизайна.  

4. Способы и средства обеспечения точности воплощения колористической композиции, 

отраженной в документации дизайн-проекта, в реальных объектах, выполняемых в 

соответствии с проектной документацией. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (2 семестр), зачетом с оценкой и 

защитой курсовой работы (3 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.25 ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Гражданская культура и антикоррупционная 

деятельность в России» в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и иными условиями;  
 действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности и способы профилактики коррупции; 
уметь:  

 анализировать, толковать и применять правовые нормы права российского 

законодательства в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции; 

 осуществлять социальную и профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания и сформированной правовой культуры; 

иметь практический опыт:  

 навыков работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами 

российского законодательства. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции обучающегося:  

УК-11: Способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 
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Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.25 Гражданская 

культура и антикоррупционная деятельность в России. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Общество: механизм противодействия коррупции 
1.1.  Противодействие коррупции: понятие, сущность, структура 

1.2.  Компоненты гражданской культуры общества. 

1.3.  Использование антикоррупционного потенциала гражданского общества. 

Раздел 2. Антикоррупционная стратегия в России: особенности реализации 

2.1. Антикоррупционное законодательство в РФ: история и современное состояние. 

2.2. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения 

2.3. Активизация антикоррупционной деятельности профессиональных объединений и 

бизнес-структур. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (8 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.26 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Финансовая грамотность» в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 основы поведения экономических агентов, в том числе теоретические принципы 

рационального выбора и наблюдаемые отклонения от рационального поведения;  

 основные виды личных доходов, основные виды расходов, понимает целесообразность 

личного экономического и финансового планирования и принципы ведения личного 

бюджета;  

 основные финансовые организации и принципы взаимодействия с ними, основные 

финансовые инструменты и возможности их использования в личном финансовом 

планировании;  

 понятие общественных благ и роль государства в их обеспечении, цели, задачи и 

инструменты регулятивной (в том числе бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, 

социальной и пенсионной) политики государства, последствия влияния государственного 

регулирования на экономическую динамику и благосостояние индивидов;  

 виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, 

способы управления ими; 
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уметь:  

 решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования, 

возникающие на разных этапах жизненного цикла и выбирать инструменты для достижения 

финансовых целей;  

 оценивать индивидуальные риски, в том числе риск мошенничества, и применять 

способы управления ими;   

 контролировать собственные экономические и финансовые риски; 

иметь практический опыт:  

 применения методов личного экономического и финансового планирования, а также 

ведения личного бюджета для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей;   

 владения навыками использования финансовых инструментов для управления 

личными финансами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-10. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Б1.О.26 Финансовая 

грамотность. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы финансовой грамотности 

1.1. Экономические явления и процессы общественной жизни. 

1.2. Доходы и расходы. Личный бюджет и финансовое планирование. 

1.3. Расчеты и платежи. 

1.4. Сбережения в жизни гражданина. 

1.5.  Кредиты и займы. 

Раздел 2. Управление личными финансами и финансовые инструменты 

2.1. Инвестиции и инструменты финансового рынка. 

2.2. Управление личными рисками. Страхование в личных финансах. 

2.3. Налоги в жизни гражданина. 

2.4. Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных долгосрочных накоплений. 

2.5. Права потребителей финансовых услуг и их защита. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (8 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 ШРИФТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Шрифтовые технологии» в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 исторические и культурные аспекты возникновения и развития письменности, 

исторические стили шрифтов и типографии, 

 анатомию шрифтов, оптические особенности восприятия графем человеческим глазом, 

 классификацию шрифтов, 

уметь: 

 использовать различные виды шрифтов в типографике, 

 создавать грамотные шрифтовые композиции, 

 правильно использовать заголовочные шрифты и шрифты для набора больших блоков 

текста, 

 комбинировать шрифт и графику (иллюстрации) при создании объектов графического 

дизайна, 

 применять шрифты в соответствии общего стилистического единства объекта дизайна. 

иметь практический опыт: 

 графическими средствами типографики, графическим языком и методами 

компьютерной подачи проектной идеи, методикой создания проектной идеи.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 
ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.01 Шрифтовые технологии.  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. История шрифта от глубокой древности до современности 

Тема 1. Экскурс в историю шрифтовых форм. Латинские шрифты. 

Тема 2. Русский шрифт. 

Тема 3. Типографские шрифты до XIX века. 

Тема 4. Развитие шрифтов в XIX и XX веках. 

Раздел 2. Классификация шрифтов 

Тема 5. Типы шрифтов, разделение их на категории с точки зрения дизайна и назначения. 

Тема 6. Типы шрифтов в зависимости от техники исполнения: рукописный, рисованный и 

наборный. 

Тема 7. Группы шрифтов в соответствии с назначением: текстовые, титульные, 

акцидентные. 

Тема 8. Виды шрифтов в зависимости от начертания: антиква, гротеск, декоративные, 

альтернативные, рукописные (историческая классификация). 

Тема 9. Типы шрифтов в современной компьютерной технологии: растровые, векторные, 

контурные. 

Тема 10. Характеристики шрифта: насыщенность, наклон, пропорциональность. 

Тема 11. Общие сведения по типографике. 
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Раздел 3. Анатомия шрифта и элементы знака. Структура шрифта. 

Тема 12. Элементы знака. 

Тема 13. Анатомия шрифта. 

Тема 14. Прописные, строчные буквы, цифры, знаки препинания, специальные символы. 

Тема 15. Конструкция гарнитуры. 

Тема 16. Каллиграфия. 

Тема 17. Буквица. 

Раздел 4. Шрифт в рекламе и на плакате 

Тема 18. Основные требования к шрифту в рекламе и наглядной агитации. 

Тема 19. Ритмический строй шрифта. Основные закономерности. 

Раздел 5. Компьютерные технологии в разработке шрифтов. 

Тема 20. Сведения о пробельных элементах в КИС. 

Тема 21. Компьютерные шрифты. Программы редактирования шрифтов. 

Тема 22. Составление библиотек пользовательских шрифтов. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (4 семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА В МАТЕРИАЛЕ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Выполнение проекта в материале» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 средства гармонизации объемной формы, операции преобразования моделей костюмов, 

обогащения и варьирования объёмной и объёмно-пространственной композиции; 

методы и приёмы построения пластически целостной композиции; 

 технологии изготовления различных видов моделей костюма из различных материалов; 
 ассортиментные группы одежды; 

 принципы связи элементов в системе костюма; 

уметь: 

 поэтапно выполнять проект моделей костюма; 

 ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в проектной 

деятельности;  

 правильно проводить выбор пакета материала согласно задания и технического эскиза для 

выполнения проекта в материале; 
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 собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о проектируемом 

изделии, выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; 

 применять в своей творческой деятельности объективные закономерности 

формообразования и связанные с ним средства конструирования любой формы изделий; 

иметь практический опыт: 

 поиска новых решений в дизайне костюма; 

 владения приемами художественного моделирования формы объекта, и соответствующей 

организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла; 

 выполнения авторских проектов моделей одежды из материалов с различными свойствами; 

 навыков изготовления промышленных образцов из различных современных материалов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

ПК-4: Способность применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.02 Выполнение проекта в материале. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 6 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Основные этапы разработки проекта. Творческий поиск содержания 

проекта. 

Тема 1. Основные этапы разработки проекта. Творческий поиск содержания 

проекта. 

1. Составление плана творческого процесса дизайнера (возникновение замысла и 

постановка задачи). 

2. Стадии разработки проекта (техническое задание, техническое предложение, эскизный 

проект, технический проект) 

3.  Аналитический обзор тенденций модной одежды. Выбор ассортиментного ряда. 

4. Анализ современных технологий в пошиве изделий, пластических свойств новых 

материалов, современных методов создания фактурной поверхности ткани. 

5. Разработка эскизов (фор-эскиз, технический, творческий) проектируемой модели 

костюма. 

Тема 2. Приемы декоративного оформления костюма  

1. Декоративные отделки костюма: карманы, кокетки, рельефы, подрезы, планки, оборки, 

воланы, драпировки. 

2. Роспись по ткани, батик и его виды, макраме, вышивка, аппликация. 

3. Ручное вязание как прием фактурной поверхности ткани 

4. Приемы создания фактурной поверхности ткани: «пэчворк», буфы, валяние шерсти, 

«фриволите». 

Раздел 2. Выполнение проекта авторской модели костюма 
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Тема 3. Выполнение проекта авторской модели костюма 

 1. Анализ предпроектной ситуации и разработка творческой концепции заданного 

ассортимента изделий. 

 2. Разработка и утверждение эскизов. 

 3. Выбор материалов для проектирования авторской модели одежды. 

 4. Выбор конструктивного и технологического решения заданного ассортимента изделий. 

Тема 4. Технологическая последовательность обработки авторской модели 

костюма. 

1. Изготовление модели проектируемого изделия в материале. Поиск техник и приемов 

выполнения отделки, выбор фурнитуры. 

2. Примерка комплекта с аксессуарами. 

3. Фотосессия готовой модели. Подготовка авторской модели к показу. Представление и 

презентация. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом и защитой курсового проекта (6 

семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Технический рисунок» в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия, принципы и методы построения технического рисунка;   

 средства художественной выразительности;   

 правила, приемы и средства композиции;   

 основные принципы конструктивного объемного рисования;   

 основные приемы и методы художественно-графических работ;   

уметь: 

 создавать и прорабатывать художественные и технические эскизы от руки и при помощи 

графических редакторов,   

 воплощать творческий замысел, идею в зарисовке, наброске, эскизе, использовать 

профессиональные материалы и инструменты,   

иметь практический опыт: 

 построения графической композиции,   

  создания и проработки художественных и технических эскизов от руки и при помощи 

графических редакторов,   
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  построения рисунков в перспективе и аксонометрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.03 Технический рисунок. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Визуальное отображение моделей одежды, применение эскизов в 

области дизайн-проектирования 

Тема 1. Виды эскизных форм в дизайне костюма. 

1. Структура художественного образа. Дизайнерский эскиз как особый вид графики.  

2. Виды эскизных форм: фор-эскизы, творческие эскизы, рабочие эскизы.  

3. Фор-эскиз и его назначение в дизайн-проектировании. Последовательность работы над 

эскизами моделей костюмов.  

4. Выявление отличий между видами графики в области дизайна одежды и 

конструировании изделий легкой промышленности. 

Тема 2. Технический рисунок.  

1. Особенности и область применения технического рисунка, взаимосвязь с другими 

этапами проектирования. Обоснование выбора материалов и их характеристика. 

2. Создание технических рисунков на основе художественных эскизов коллекции, с 

соблюдением пропорций. 

3. Художественно-техническое описание модели одежды. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (4 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Материаловедение» в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
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знать: 

 основные виды объемного моделирования, методы и приемы в работе с различными 

материалами; основные свойства и способы обработки современных материалов; 

 способы трансформации поверхности, принципы и методы рационального 

конструирования изделий; 

 требования к тканым материалам, используемым при изготовлении швейных и 

трикотажных изделий различного назначения; 

 свойства различных видов волокон, тканей, трикотажа, нетканых материалов; 

уметь: 

 обоснованно выбирать материал в зависимости от эксплуатационных, технологических 

и экономических требований к изделию, создавать модели костюма с использованием 

разнообразных техник и материалов;  

 практически использовать композиционные приемы в формообразовании; 

владеть: 

 основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ в 

различных материалах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.04 Материаловедение. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Материалы, применяемые в дизайне костюма 

Тема 1. Волокнистые материалы. Производство тканей. 

1. Общие сведения о волокнах. 

2. Классификация, свойства и дефекты пряжи и ниток. 

3. Состав и свойства тканей. 

Тема 2. Ассортимент тканей 

1. Ассортимент тканей. 

2. Нетканые текстильные материалы. Трикотажные полотна 

3. Натуральные и искусственные кожи и мех 

4. Непромокаемые полотна. Утепляющие материалы. 

Тема 3. Фурнитура и отделочные материалы. 

1. Материалы для соединения деталей одежды, фурнитура и отделочные материалы. 

2. Выбор материалов для швейных изделий. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (4 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  
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Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 МАКЕТИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Макетирование швейных изделий» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

 формообразующие, пластические свойства материалов и технологические возможности 

работы с ними; 

 способы и методы макетирования; 

 последовательность выполнения эталонных образцов объекта дизайна или его 

отдельных элементов в макете, материале; 
 принципы связи элементов в костюме; 

уметь:  

 учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств; 

 работать со сложными трехмерными оболочками, опираясь на развитое 

пространственное мышление; 

 практически использовать композиционные приемы в формообразовании; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельных элементов в макете, 

материале; 

владеть: 

 навыками разработки дизайн-проектов с учетом формообразующих свойств материалов; 

 поиска новых решений в дизайне костюма; 

 композиционного формообразования и объемного макетирования; 

 навыками выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в макете, материале. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.05 Макетирование швейных изделий. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Способы и методы макетирования. 
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Тема 1. Макетирование, как один из главных методов художественной 

проектной деятельности. 

1. Основные понятия, используемые в макетировании костюма. 

2. Виды, способы и методы макетирования одежды (метод от куска, способ габаритных 

кусков, комбинированный метод). 

3. Виды макетов. 

4. Организация макетных работ. 

Тема 2. Проектирование одежды макетным методом. 
1. Этапы проектирования одежды макетным методом 

2. Подготовка манекена и макетной ткани к выполнению наколки. Основные правила и 

приемы наколки. 

3.  Оформление полученных наколкой чертежей конструкции деталей одежды. 

4. Правила и порядок наколки основы полочки и спинки. прилегающего лифа, рукава. 

5. Правила и порядок наколки основы юбки. 

Тема 3. Творческий поиск новых форм костюма методом макетирования. 
1. Природные объекты, как основа для новых объемно-пространственных построений.  

2. Каркасные системы. 

3. Бионические формы в дизайне одежды. 

4. Макетирование элементов одежды по аналогам бионических видов. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (5 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Экономические основы дизайн-деятельности» 

в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

 основные направления экономической деятельности дизайнера, основные методы, 

применяемые для исследования эффективности дизайн-проектов;  

 особенности ценообразования в сфере дизайна, особенности продвижения товара на 

рынке;  

уметь:  

 ориентироваться в специальной литературе, выявлять основные проблемы, связанные с 

деятельностью дизайнера в рыночных условиях, и предлагать способы их решения;  

иметь практический опыт:  

 обработки и анализа полученной в ходе исследований информации; 

 анализа и оценки представленных на рынок дизайн-проектов. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-10: Способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.06 Экономические основы дизайн-деятельности. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Дизайн и его значимость при продвижении потребительских товаров. 

1.1. Организация работы дизайн-студии.  

1.2. Маркетинговый план. 

1.3. Организационный план. 

Раздел 2. Экономика рекламы. 

2.1. Организация деятельности рекламного агентства.  

2.2. Организация рекламной деятельности СМИ.  

2.3. Организация и планирование рекламной деятельности.  

2.4. Контроль и оценка эффективности рекламной деятельности.  

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА В КОСТЮМЕ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Проектная графика в костюме» в соответствии 

с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

 в целом основы рисунка; 

 объективные закономерности формообразования костюма и связанных с ним средств 

конструирования любой формы изделий графическими средствами; 

уметь:  
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 находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные 

типы рисунка в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении 

проектирования любого объекта; 

 применять в своей творческой деятельности объективные закономерности 

формообразования и связанные с ним средства конструирования любой формы изделий; 

иметь практический опыт:  

 линейно-конструктивного построения модели костюма на плоскости; 

 работы различными художественными материалами.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-1; ПК-2 

УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.07 Проектная графика в костюме. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 7 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Проектно-графическое решение моделей костюма 

Тема1. Введение в дисциплину «Проектная графика». 

Общие представления о курсе, его разделах. Проектная графика и ее значение в 

профессиональной подготовке дизайнера. Виды проектной графики: линейная графика, 

одноцветное (светотеневое) изображение, многоцветное изображение. Предмет, задачи 

проектной графики. 

Тема 2. Основные технические приёмы выполнения проектной графики 

(точка, линия, пятно).  

Точка. Графический акцент. Линия. Протяжённость и развитие на плоскости в одном 

координатном направлении. Основные виды линейных графических форм. Пятно. 

Заполнение большей части графической плоскости. Основные виды графических 

тональных форм. Пятно. 

Тема 3. Графические материалы и их применение. 

Материалы, применяемые при выполнении рисунков моделей костюма. Графитный 

карандаш, уголь, сангина, соус, тушь (перо, кисть), мел (на тонированной бумаге, картоне).  

Приемы изображений различными материалами: линейные и объемно-пластические 

эффекты, тональные (пятном). Выбор бумаги в зависимости от поставленной задачи.  

Тема 4. Роль конструктивных взаимосвязей в рисунке моделей костюма. 

Рисунок моделей костюма в различных стилях: классический, спортивный, романтический, 

фольклорный и др. Роль конструктивных взаимосвязей деталей костюма в рисунке. 

Создание образа костюма с учетом технических характеристик материалов, фактур, 

стилистики и конкретных задач условного заказчика. Материал: гуашь, карандаш, акварель, 

тушь перо, мягкие материалы. 

Тема 5. Передача фактуры тканей графическими средствами. 

Передача фактурности ткани. Завершение работы над изображениями костюма на формате 

А-3. Уточнение деталей с учетом передачи фактурности деталей в утвержденной 

творческой манере.  

Раздел 2. Современная композиционная трактовка аксессуаров костюма. 

Тема 6. Основные аксессуары, их конструктивные решения, применяемые 

материалы. 
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Функциональное назначение аксессуаров в эстетическом оформлении образа модели. 

Тема 7. Стилизация природных и растительных форм в дизайне костюма. 

Методы формообразования в природе и дизайне. Тектоника живых систем и объектов 

дизайна: основные системы формообразования (складчатые, модульные, спиралеобразные 

(винтовые) и каркасные). Графическая модель формообразования. Стилизация объектов 

природы в дизайне костюма, использование природных текстур.  

Тема 8. Оформление дизайн-проекта. 

Выбор стилевого решения расположения модели костюма на планшете, соединение 

разработок в единое целое. Подготовка к защите дизайн-проектов. Демонстрация 

выполненных работ.  

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (3 семестр), экзаменом (5 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 ФОТОГРАФИКА И ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Фотографика и цифровая обработка 

изображений» в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 типологию композиционных средств и их взаимодействие;  

 цвет и цветовую гармонию;  

 рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации, 

методическую и научную литературу по профилю подготовки и смежным вопросам; 

уметь:  

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

 видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения 

взаимосвязанного ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся 

знаний; 

 собирать необходимую информацию, перерабатывать ее и предоставлять в образной 

графической или объемной форме; 

 определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций;  

иметь практический опыт:  

 работы с программными средствами общего и профессионального назначения; 

 сбора, обработки и анализа информации; 

 организации целостного художественно-творческого процесса с использованием 

информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности; 
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 творческого переноса знаний и умений в новые условия; 

 композиционного формообразования и объемного макетирования; 

 владения информационными технологиями различных видов изобразительных искусств 

и проектной графики; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: УК-6; ПК-3 

УК-6: Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.08 Фотографика и цифровая обработка изображений. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Основы фотографики 

Тема 1. Понятие фотографики.  
Фотографика как одна из важнейших дисциплин в формировании креативного 

мышления. Фотографика и современная визуальная культура. Задачи и выразительные 

средства фотографики.  

Тема 2. История фотографики. Фотографическое оборудование. 
Фотографический авангард, его основные направления. Понятие светописи. 

Пикториализм. Мастера пикториального искусства. Эволюция фотографических 

технологий. Фотографическое оборудование. Фотокамеры: типы, устройство и принцип 

действия, приемы съемки. Режимы и настройки. Фотографический объектив: виды, 

устройство, свойства, уход.  

Тема 3. Параметры съемки. 

Матрица. Формат записи изображения. Носители информации, корпус, 

вариообъектив, диафрагма, 10 система фокусировки, система экспозамера, монитор, 

видоискатель, интерфейсы, питание. Зонная система Адамса. Характеристическая кривая и 

передаточная характеристика. Чувствительность. Автоматический, сюжетные и творческие 

режимы. Баланс белого. Экспозиция, экспокоррекция, эксповилка. 

Раздел 2. Принципы фотокомпозиции. 

Тема 5. Фотокомпозиция: ее элементы и структура. Студийная съемка. 
Особенности портретной съемки. Скрытие недостатков моделей. Освещение. Виды 

источников света: естественные и искусственные, постепенные и импульсные. Отражатели 

и рассеиватели. 

Соотношение объект/фон, упрощение композиции. Цветовой, качественный и 

количественный контрасты. Золотое сечение, диагонали, равномерное расположение 

объектов на изобразительном поле, сильные линии, выбор точки съемки, особенности 

освещения, селективный фокус, тотальная резкость, градиент текстуры. Композиция кадра 

– центр, акцент, многоплановость, ритм глубина, ритм, резкость, перспектива; композиция 

фотопортрета. 

Тема 6. Цифровая фотография, ее преимущества. Носители данных.  
Цифровое представление фотоизображений. Цветовые модели. Разрешение 

изображения. Форматы растровой графики.  

Тема 7. Возможности программы растровых редакторов для решения задач 

фотографики.  
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Основные характеристики растровых изображений. Обработка и редактирование 

фотоизображений. Основные инструменты. Кадрирование, удаление дефектов, 

исправление перспективы, композиции.  

Установка цветового баланса, изменение тонового диапазона. Улучшение контраста 

и насыщенности цвета. Улучшение резкости. Перевод снимка в черно-белое изображение 

при сохранении информации в цветовых каналах и дальнейшая его коррекция по каналам.  

Замена фрагментов, замена цвета. Использование фильтров группы Artistic, Brush 

Strokes, Pixelate, Render, Sketch, Style, Texture. 

Создание рамок и паспарту. Создание изображений с расширенным динамическим 

диапазоном (HDRI). 

Тема 8. Идея и поиск образа в фотографике.  
Понятие серии. Построение логических серий фотографических изображений. 

Формирование единого визуального образа. Области применения фотографики. Роль 

фотографики в проектировании объектов графического дизайна. 

Тема 9. Рекламная фотография. 
Основное понятие рекламной фотографии. Рекламный плакат, реклама в журналах, 

наружная реклама, фото-статьи, социальная реклама и т.д. Имиджевая фотография, 

фоторепортаж, предметная фотография, каталожная фотография, интерьерная фотография, 

фотографирование детей, деловой и политический портрет. 

Жанры фотографии; ночная фотосъемка; ракурс; цветное и ч/б фото. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (5 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 ФОРМООБРАЗОВАНИЕ И ГРАФИКА КОСТЮМА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Формообразование и графика костюма» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

 основные принципы и требования, предъявляемые к проектированию моделей костюма 

и методы их реализации в проекте; 

 логику формообразования объектов; 

 законы зрительного восприятия и формообразования; 

 закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, 

выражающих авторскую идею в моделях костюма; 

 характерные особенности построения объемной формы; возможные походы к 

формообразованию; 

уметь:  
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 практически использовать композиционные приемы в формообразовании; 

 создавать объемную композицию из плоского материала; 

 выполнять соединение деталей костюма с учетом формообразующих свойств 

материалов; 

 критически анализировать результаты проекта, убедительно представлять итог 

проектной деятельности. 

владеть:  

 приёмами компьютерной графики при разработке и оформлению проектных материалов,  

 навыками поиска новых решений в дизайне костюма; 

 навыками реализации художественного замысла дизайн-проекта, синтезируя знания и 

навыки в основе композиции, цветоведения и техник проектной графики; 

 приемами изготовления макетов с учетом формообразующих свойств материалов; 

 навыками создания актуальных стильных моделей с различными элементами декора. 

 методами критического анализа результата проектирования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.09 Формообразование и графика костюма. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Эскизная графика в костюме.  

Тема 1. Взаимосвязь формы костюма и фигуры человека  

1.1. Основные свойства формы костюма как объемно-пространственной структуры. 

1.2. Построение фигуры человека.  

1.3. Средства изображения костюмных форм на фигуре человека.  
1.4. Стилизация фигуры человека. 

Тема 2. Графические средства и приемы эскизирования костюма 

2.1.  Графические средства и приемы эскизирования костюма.  
2.2.  Цвет в композиции костюма.  
2.3.  Выразительные средства композиции. 

2.4.  Виды костюмных эскизов. 

2.5.  Приемы изображения фигуры в различных стилях костюма. 

Раздел 2. Формообразование в костюме 

Тема 3. Структура формы и процесс формообразования в костюме. 

3.1. Силуэт - плоскостное восприятие формы костюма. 

3.2. Пластические свойства швейных материалов. 

3.3. Композиционное формообразование.  

3.4. Законы распознавания структуры формы. 

Тема 4. Методы формообразования. 

4.1. Комбинаторные методы формообразования.  

4.2. Примеры формообразования в природе. 

4.3. Кинетизм как процесс изменения формы.  

4.4. Способы композиционного выражения замысла 
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Изучение дисциплины завершается экзаменом (4 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 АРТ-ДИЗАЙН 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Арт-дизайн» в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать: 

 основные теоретические положения арт-дизайна; 

 методы научных исследований, теоретические основы композиции, понимать 

необходимость применения теоретических положений в практической деятельности. 

уметь: 

 анализировать теоретическую информацию, осуществлять поиск авторской концепции 

на основе синтеза информации, формировать концептуальное обоснование 

индивидуальной проектной деятельности, применять знания в практической проектной 

деятельности, применять приемы изобразительной деятельности и композиции в 

индивидуальной практической деятельности. 

владеть: 

 навыками изобразительной и проектной деятельности, макетирования и моделирования;  

 навыками применения методов научного исследования в дизайн-проектах, навыки 

ведения исследовательской деятельности в области арт-дизайна. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося  
УК-5: Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.10 Арт-дизайн. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. История развития арт-дизайна. 
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Тема 1. Значение теоретических положений дисциплины в практической 

деятельности дизайнера. Развитие арт-дизайна (80-90е гг. XXв.). Новая функциональность 

арт-дизайна. Арт-дизайн как вид творческой деятельности в современном мире. 

Тема 2. Понятие «арт-объект». Классификация арт-объектов. Основание для 

классификации арт-объектов: вид изобразительного искусства и стилевое направление. 

Разработка концепции арт-объекта на заданную тему. Изучение, анализ и систематизация 

аналогов. 

Раздел 2. Проектирование арт-объектов. 

Тема 3. Этапы разработки арт-объектов. Требования, предъявляемые к арт-объектам 

и процессу их создания.  

Тема 4. Художественно-образное моделирование. Значение метафоры арт-объекта - 

расширение смыслового контекста первоначальной задачи, включения новых смыслов и 

значений. 

Тема 5. Предпроектный анализ. Разработка дизайн-концепции проектного замысла. 

Материальное воплощение арт-объекта. 

Тема 6. Выполнение этапов работы над проектом. Применение на практике метода 

художественно-образного моделирования арт-объекта. Самостоятельное изучение тем 

раздела: этапы разработки арт-объектов, художественно-образное моделирование. 

Итоговая объемно-пространственная композиция (авторская концепция). 

Раздел 3. Отечественный и зарубежный арт-дизайн. Персоналии и объекты. 

Тема 7. Персоналии и объекты зарубежного арт-дизайна (художники и дизайнеры). 

Проектирование по аналогам: Ле Корбюзье, Гаетано Пеше, Этторе Соттсасс, Исой Мияю, 

Рои Арад. Ник Сэйерс. Росс Лавгроув, Джузеппе Пеноне, Широ Курамата, Брюс Мунро. 

Лиам Хопкинс, Марк Ньюсон, Акилле Кастильони, Лоуренс Ардженто, Дэвид Банкет и др. 

Тема 8. Персоналии и объекты отечественного арт-дизайна (художники и 

дизайнеры). Проектирование по аналогам: Б. Смирнов, Ю. Бяков, Игорь Чапурин, Виктор 

Горяев, Дизайн студня А. Гусева, Эдгар Грншунин, арт-механика Виктора Григорьева, 

Молдакул Нарымбетов и др.  

Тема 9. Арт-дизайн и стрит-арт – общность и отличия. Взаимная интеграция арт-

дизайна и стрит-арта. Создание видео-презентации по персоналиям и объектам арт-дизайна.  

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (6 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 БАТИК 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Батик» в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
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знать: 

 закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, 

выражающих авторскую идею в живописном произведении; 

 требования к конструкции изделий; 

 материалы и техники рисунка, композиционные принципы;  
 материалы, инструменты подготовительного процесса для ручной росписи; 

уметь: 

 применять в своей творческой деятельности объективные закономерности 

формообразования и связанные с ним средства конструирования любой формы 

изделий;  

 находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные 

типы рисунка в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении 

проектирования любого объекта; 

 владеть техникой ручной росписи приемами холодного и горячего батика, свободной 

росписи, техникой узелкового батика; 

владеть: 

 современными методами создания декоративных изделий в технике батик; 
 техникой работы различными художественными материалами; 

 навыками находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, 

использовать разные типы рисунка в практике составления композиции и 

перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта; 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-5: Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.11 Батик. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Художественная роспись ткани в технике батик. 

Тема 1. Истоки художественной росписи тканей. Роль батика в оформлении и 

моделировании костюма. 

1. История возникновения и развития батика.  

2. Искусство батика на современном этапе. 

3. Основные принципы использования батика в оформлении и моделировании 

костюма.  

4. Способы создание уникальных дизайнерских тканей. 

5. Инструменты и различные приспособления для росписи ткани.  

6. Подготовка тканей. Организация рабочего места. 

7. Техники батика. 

 

Тема 2. Дополнительные эффекты в росписи ткани. Типичные ошибки и их 

устранения.  
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1. Основные ошибки в выполнении росписи. Методы устранения дефектов. 

2. Роль и виды дополнительных эффектов в росписи ткани. Способы нанесения. 

 

Тема 3. Роспись изделий в технике «Холодный батик». 

1. Необходимые материалы и оборудования.  

2. Основные приемы росписи. 

3. Применение росписи в технике «Холодный батик» в объектах дизайна. 

 

Тема 4. Роспись изделий в технике «Горячий батик. 

1. Необходимые материалы и оборудования.  

2. Основные приемы росписи. 

3. Применение росписи в технике «Горячий батик» в объектах дизайна. 

 

Раздел 2. Искусство батика. 

Тема 5. Художественное оформление тканей с помощью ручной росписи. 

1. Основные виды художественной росписи тканей.  

2. Способы оформления тканей с помощью ручной росписи. 

 

Тема 6. Роспись в технике «Двойной (двуслойный) батик» 

1. Необходимые материалы и оборудования.  

2. Основные приемы росписи. 

3. Применение росписи в технике «Двойной (двуслойный) батик» в объектах дизайна. 

 

Тема 7. Роль батика в оформлении и моделировании костюма. 

1. Основные принципы использования батика в оформлении и моделировании 

костюма.  

2. Способы создание уникальных дизайнерских тканей. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 ИСТОРИЯ КОСТЮМА И КРОЯ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «История костюма и кроя» в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

 сущность одежды и костюма как культурного феномена; 
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 особенности взаимосвязи костюма с бытом, социальным статусом его хозяина, 

экономическим и политическим положением государства; 

 в целом, основы рисунка; принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка, 

принципы использования рисунков в практике составления композиций; 

 цвет, классические декоративные приемы оформления одежды и ткани, применяемые в 

костюмах отдельных государств; 

 стилевые решения в костюме, народный костюм, народные традиции, национальное 

своеобразие костюма различных народов; 

 элементы символики исторического костюма, этимологию разнообразных деталей одежды; 

 формы головных уборов, обуви, причесок, декоративных украшений каждого 

отдельного государства и периода истории; 

уметь: 

 ориентироваться в разнообразии художественных и стилистических систем костюма; 

 осуществлять анализ форм и конструкций костюма различных исторических эпох; 

 проводить анализ современных модных тенденций; 

 находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные 

типы рисунка в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении 

проектирования любого объекта; 

 отличать костюмы различных народов; 

 применять элементы символики исторического костюма, при разработке сценического 

костюма; 

иметь практический опыт: 

 использования основных приемов обработки изображений в графическом дизайне при 

помощи графических редакторов; 

 применения художественного наследия исторического костюма в своей 

профессиональной деятельности;  

 анализа зависимости костюма от разнообразных факторов, под воздействием которых 

развивается соответствующая культура; 

 определения территориальной принадлежности костюма, временных промежутков, в 

зависимости от формы конструкции, видов отделки и национальных особенностей 

костюма; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ПК-1: Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта.  

ПК-4: Способность применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Б1.В.12 История костюма и кроя. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Развитие исторического костюма. 

Тема 1. Мода как социальный, психологический и культурный феномен. 

1. Источники информации и иллюстративный материал для изучения истории костюма.  

2. Причины возникновения первой одежды, материалы, используемые первобытными людьми.  

3. Символика костюма. 

4. Функции одежды и костюма. Понятия «стиль» и «мода». Изменение стилей.  

5. Эстетический идеал эпохи. Рождение моды и ее сменяемость.  
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Тема 2. Костюм народов Древнего мира. 

1. Характеристика Древнеегипетской цивилизации. 

2. Характеристика государства Ассиро-Вавилония. 

3. Культура и костюм Древней Греции. 

4. Характерные особенности древнеримской культуры и костюма.  

Тема 3. История костюма восточных и славянских народов. 

1. Культура и костюм Китая. 

2. Японский национальный костюм. 

3. Костюм Индии.  

4. Костюм Московской Руси.   

5. Костюм Киевской Руси.  

Тема 4. Костюм европейских народов Средневекового периода (ІX-XІІІ вв.) и 

эпохи Возрождения (XІV-XVІ вв.) 

1. Костюм периода раннего средневековья (Романский стиль).  

2. Костюм периода позднего средневековья (Готический стиль).  

3. Костюм Италии в эпоху Возрождения. 

4. Костюм Испании XVІ в.  

5. Эпоха Ренессанса во Франции и Англии.  

Тема 5. Западноевропейский костюм XVІІ-начала XХІ века. 
1. Западноевропейский костюм XVІІ в.  

2. Западноевропейский костюм XVІІІ в.  

3. Костюм времен Французской революции 1789-1795 года и периода Директории.  

4. Изменение форм костюма в XІХ в.  

5. Костюм последнего десятилетия ХІХ-начала ХХ в.  

6. Мода второй половины ХХ века.   

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой и защитой курсовой 

работы (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Конструирование, моделирование и 

художественное оформление изделий» в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

 этапы и особенности проектирования моделей костюма; 
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 роль конструктивно-декоративных линий и деталей в костюме; свойства текстильных 

материалов; 

 вопросы организации экспериментального, подготовительного и раскройного 

производств;         

 строение тела человека и размерные признаки; 

 основы конструирования, характеристику внешней формы и конструкции одежды, виды 

прибавок; 

 определяющие признаки коллекции; способы исполнения эталонных образцов объектов 

дизайна или его отдельных элементов в макете, материале; 

 конструктивные дефекты, причины их возникновения; 

 виды и последовательность работ при моделировании новых моделей одежды; 

 анализировать изменение форм костюма в процессе моделирования;  

уметь: 

 использовать полученные знания для разработки концепт-идеи и реализации ее в виде 

объектов графического дизайна; 

 конструировать детали одежды различного вида, назначения, силуэта и покроя; 

пользоваться приемами конструктивного моделирования; производить раскрой, 

примерку образцов изделий, устранять конструктивные дефекты; 

 правильно использовать свойства текстильных материалов для решения проектных 

задач; 

 анализировать конструктивную целесообразность форм в проектировании костюма; 

 ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в проектной 

деятельности; 

 учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств; выполнять художественное моделирование и 

эскизирование; 

иметь практический опыт: 

 выполнения проектно-творческих задач; 

 композиционного формообразования и объемного макетирования; 

 владения приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и 

соответствующей организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; 

 изготовления макетов с учетом свойств материалов; 

 создания актуальных стильных моделей, с различными элементами декора; 

 составления   подробной спецификации требований к дизайн-проекту и подготовки 

полного набора документации по дизайн-проекту, с основными экономическими 

расчетами для реализации проекта; 

 владения навыками конструктивного моделирования; подготовки образца к примерке на 

фигуре человека, или манекене; изготовления макетов, с учетом свойств материалов; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 
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Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.01.01 Конструирование, 

моделирование и художественное оформление изделий. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Конструирование швейных изделий 

Тема 1. Исходные данные для конструирования одежды. 

1.1. Основные функции, классификация и требования к одежде. Размерные 

признаки тела человека.  

1. Ассортимент, функции, классификация современной одежды. Одежда как предмет 

личного потребления, объект прикладного искусства и продукт массового производства. 

Потребительские и производственные требования к одежде. 

2. Характеристика внешней формы тела человека. Основные морфологические признаки 

тела человека. Размерные стандарты взрослого и детского населения.  

3. Силуэты и покрои одежды. Характеристика внешней формы одежды.  

4. Конструктивные прибавки на свободное облегание. Анализ исходных данных и 

расчетных формул для построения базовых основ конструкций одежды.  

 Тема 2. Конструирование поясной одежды. 

1.1. Особенности построения конструкции юбок и брюк 

1. Ассортимент женской и мужской поясной одежды. Общая характеристика форм и 

конструкций юбок и брюк.  

2. Выбор исходных данных. Понятие о балансе. Построение конструкции прямой 

классической юбки.  

3. Общая характеристика форм и построение конструкций юбок конической формы 

(солнце, полусолнце, клинка, клеш, годе) и юбок со складами.  

4. Построение конструкции женских и мужских брюк прямой формы.  

5. Особенности построение конструкции юбки-брюк.  

Тема 3. Конструирование плечевой женской одежды с втачным покроем рукава 

3.1. Построение базисной сетки основы плечевого изделия. Особенности 

силуэтных форм 

1. Ассортимент женских плечевых изделий. 

2. Исходные данные для разработки первичных чертежей. Предварительный расчет 

конструкции плечевого изделия прямого силуэта. Понятие о балансе.  

3. Построение чертежа основы спинки, полочки, боковых срезов, линии проймы, низа, 

борта, карманов.  

4. Особенности построения конструкций изделий различных силуэтов (приталенного, 

полуприлегающего силуэта).  

3.2. Построение отрезных воротников. Построение воротников 

цельновыкроенных с горловиной. 

1. Классификация конструкций воротников. 

2. Типовые расчеты и построение конструкций отложных воротников отрезных по линии 

втачивания в горловину (отложной, стойка, отложной на стойке, подкройной- 

плосколежащий и их разновидности).  

3. Типовые расчеты и построение конструкции воротника с лацканами, воротника «шалька» 

и «апаш». 

4. Конструкция воротника «цельновыкроенная стойка» 

3.3. Построение конструкций втачных рукавов.  

1. Взаимосвязь рукава с проймой, понятие о вертикальном диаметре проймы. 

2. Построение основы конструкции рукава. 

3. Расчет, построение и развертка одношовного, двухшовного и трехшовного рукавов. 
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4. Особенности конструирования одношовного рукава с манжетом. 

Тема 4. Конструирование плечевой женской одежды со сложными покроями 

рукавов. 

4.1. Построение конструкции рукава покроя «реглан».  

1. Подготовка основы плечевого изделия с оформлением проймы рукава покроя «реглан».  

2. Построение рукава покроя «реглан» умеренного объема на основе втачного двухшовного 

покроя рукава.  

3. Особенности построения объемного рукава покроя «реглан». 

4.2. Построение конструкции рукава рубашечного покроя 

1. Взаимосвязь рукава с проймой в изделиях с рубашечным покроем рукавов. 

2. Построение основы плечевого изделия с проймой для рубашечного покроя рукава. 

3. Особенности оформления линии проймы полочки и спинки для рукава рубашечного 

покроя.  

4. Построение рукава рубашечного покроя. 

4.3. Построение конструкции плечевого изделия с рукавами покроя «кимоно», 

с цельновыкроенным рукавом и подкройным бочком. 

1. Выбор исходных данных. Построение основы изделия.  

2. Построение конструкции рукава покроя «кимоно». 

3. Варианты построения рукава покроя «кимоно». 

4. Выбор исходных данных. Построение основы изделия с подкройным бочком и 

цельновыкроенным рукавом.  

5. Построение конструкции цельновыкроенного рукава.  

Тема 5. Особенности конструирования плечевой одежды для мужчин и детей 
5.1. Особенности построения чертежей конструкций мужских изделий и 

изделий для детей. 

1. Особенности телосложения мужских фигур, ассортимент современной мужской одежды. 

Исходные данные для построения конструкции мужской сорочки. 

2. Построение чертежа конструкции, оформление линии борта, построение воротника, 

конструкции рукава, карманов в мужской сорочке, оформление манжет. 

3. Особенности телосложения детских фигур, ассортимент современной детской одежды. 

Исходные данные для конструирования детской одежды. 

4. Построение конструкции детской плечевой одежды. 

5.2. Конструктивные дефекты. Подготовка новых моделей одежды к 

промышленному внедрению. 

1. Причины возникновения дефектов, их исправление. Дефекты полочки, спинки, рукава, 

воротников, дефекты в юбках, дефекты брюк.  

2. Этапы конструкторской подготовки новых моделей одежды к промышленному 

внедрению. Техническое описание на новые модели одежды.  

3. Последовательность разработки лекал. Градация лекал.   

4. Конструкторская документация при различных способах производства одежды. 

Раздел 2. Моделирование и художественное оформление швейных изделий 

Тема 6. Способы моделирования 

6.1. Способы моделирования 

1. Общие сведения о дисциплине.  

2. Цели и задачи дисциплины «Моделирование и художественное оформление изделий».  

3. Основные понятия, виды и приемы моделирования костюма. 

4. Моделирование одежды способом наколки. 

5. Конструктивное моделирование.  

6. Моделирование одежды на плоскости. 

Тема 7. Создание формы деталей одежды методом моделирования на плоскости. 

7.1. Моделирование изделий с изменением силуэта и формы  

1. Моделирование лифов.  
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2. Перевод нагрудной вытачки в различные участки полочки.  

7.2. Параллельное и коническое расширение деталей. 

1. Параллельное расширение деталей на разных конструктивных уровнях. 

2. Коническое расширение или заужение деталей на разных конструктивных уровнях. 

3. Коническое расширение с драпировками. 

7.3. Моделирование рукавов. 

1. Моделирование рукавов.  

2. Разработка женского плечевого изделия методом моделирования с акцентом на втачные 

рукава. 

3. Разработка женского плечевого изделия методом моделирования с акцентом на 

цельновыкроенный рукав, рукав покроя реглан, комбинированный рукав. 

7.4. Моделирование юбок на базе основы двухшовной прямой юбки, 

моделирование брюк. 

1. Моделирование юбок сложной формы на базе основы двухшовной прямой юбки.  

2. Взаимосвязь узлов изделия в брюках. 

3. Моделирование изделий из клетчатых тканей. 

Тема 8. Художественное оформление одежды. 

8.1. Художественное моделирование женской, мужской и детской одежды. 

1. Принципы художественной организации изделий женской и мужской одежды. 

Декоративные отделки. 

2. Нарядная, повседневная, домашняя одежда, нательное белье и корсетные изделия.  

3. Принципы художественной организации изделий для молодежи. 

4. Требования, предъявляемые к детской одежде и материалам для нее.  

5. Принципы художественного оформления детской одежды по возрастным группам.  

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (6 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 АРХИТЕКТОНИКА ОБЪЕМНЫХ ФОРМ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Архитектоника объемных форм» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

 понятия: проектирование, объемно-планировочное решение, функциональная и 

технологическая схема, пластическое и колористическое решение костюма; 

 методы дизайн-проектирования; 

 виды проектно-графических изображений; 
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 общие принципы дизайнерского проектирования и моделирования моделей костюма 

различного назначения; 

 основные приемы формообразования;  

 требования, предъявляемые к современной одежде, функциональное назначение 

костюма;  

 основные модные направления. 

уметь: 

 раскрывать концепцию образного решения костюма с учетом эксплуатационно-

технических, эстетических и экологических требований; 

 выполнять конструкцию, моделирование деталей костюма, технический рисунок; 

 осуществлять наиболее рациональный выбор материалов для создания костюма с учетом 

эксплуатационно-технических, эстетических требований; 

 строить объемно-пространственную структуру с учетом пластических свойств 

материалов макетным методом;  

владеть: 

 навыками создания объемных форм макетных материалов; 

 средствами и приемами графического, ручного моделирования; 

 способами выбора материалов в зависимости от их свойств для эффективной 

реализации художественно-проектного решения; 

 навыками предпроектного анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.01.02 Архитектоника 

объемных форм. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Объемное формообразование как средство проектирования костюма 

Тема 1. Общие сведения об архитектонике.  
Основные термины и понятия архитектоники. Виды и разновидности 

архитектонического творчества. Архитектоника в системе искусств. Искусство 

проектирования костюма как сфера дизайна. Понятие о форме. Мода и архитектура. 

Тема 2. Тектоника. Тектоника материалов для одежды.  
Пластические свойства материалов, их связь с рисунком. Влияние свойств 

материалов и художественного оформления на формообразование в костюме. 

Архитектоника структуры костюма.  

Раздел 2. Формообразование в проектировании костюма. 

Тема 3. Тектонические системы костюма.   
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Виды структур костюма: каркасная, оболочковая. Целостность, константность, 

зрительные иллюзии. 

Тема 4. Средства формообразования костюма.  

Гармонизация объемно-пространственных структур. Основные виды и категории 
композиции. Статика и динамика. Контраст и нюанс. Тождество. Симметрия и 
асимметрия. Фактура и цвет. Метр и ритм. Масштаб и раппорт. 

Тема 5. Методы формообразования: муляжный, расчётно-графический, 

геометрический, по косой.  
Формообразование драпировок. Основы бумагопластики. Тенденции 

формообразования: геометрический рационализм, постмодернизм, конструктивизм. 

Модульный метод проектирования. Комбинаторные методы формообразования. 

Комбинаторные принципы формальной композиции. 

Тема 6. Биологическое формообразование в архитектуре и инженерии. 

Формообразование в живой природе. Биоформы в художественном 

конструировании. Кинетизм как процесс изменения формы. Истоки возникновения 

кинетического искусства. Биокинематика.  

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (6 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Технология швейного производства» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 внешние формы тела человека и его размерные признаки; основные функции, 

классификацию, требования к одежде, ассортимент одежды; 

 основы проектной графики, конструирование, способы обработки материалов; 

 современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта костюма на практике; 

 объективные закономерности формообразования и связанные с ним средства 

конструирования любой формы изделий; требования к конструкции изделий; 

 

 

уметь:  

 анализировать изменение форм костюма в процессе его изготовления; анализировать 

внешние формы тела человека и его размерные признаки, для выбора формы изделия и 

способа его построения; 
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 работать со сложными трехмерными оболочками, опираясь на развитое 

пространственное мышление; 

 учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств; 

 выполнять художественное моделирование и последовательное изготовление модели 

костюма;  

 пользоваться приемами конструктивного моделирования; производить раскрой, примерку 

образцов изделий; устранять конструктивные дефекты; выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта; 

 применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 

практике; 

иметь практический опыт:  

 анализа внешней формы тела человека и его размерных признаков, для выбора формы 

изделия и способа его построения; 

 определения последовательности работ при конструировании и моделировании новых 

моделей одежды; 

 владения основными видами художественно-конструкторской деятельности 

(проективной, конструкторско-технологической, экономической, эстетической, 

экологической, рефлексивной); 

 разработки конструкции изделия с учетом технологий изготовления: выполнения 

технических чертежей, разработки технологической карты исполнения дизайн-проекта; 

 рационального и экономичного использования материалов при раскрое разнообразных 

моделей одежды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.02.01 Технология швейного 

производства 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 6 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Оборудование швейного производства.  

Тема 1. Введение. Оборудование швейного производства 

1. Цели и задачи дисциплины «Технология швейного производства». 

2. Основные понятия и терминология.  

3. Приспособления для выполнения ручных работ. 

4. Оборудование швейного производства. 

Тема 2. Ручные стежки. Машинные строчки. 
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1. Виды строчек прямого, косого, крестообразного, петлеобразного ручного стежка.  

2. Область применения стачных, накладных, настрочных и расстрочных 

соединительных швов. 

Тема 3. Виды накладных карманов, применяемых в легкой одежде. 

1. Накладные карманы. 

2. Карман в боковом шве легкой одежды  

3. Технологические схемы обработки карманов. 

Раздел 2. Технология изготовления изделий швейного производства. 

Тема 4. Технологическая последовательность обработки юбки и брюк. 

1. Составление технологической схемы обработки боковых срезов прямой юбки.  

2. Составление технологической схемы обработки застежки-молния. 

3. Составление технологической схемы обработки верхнего среза юбки притачным 

поясом. 

4. Составление технологической схемы обработки низа юбки. 

5. Составление технологической схемы обработки боковых срезов.  

6. Составление технологической схемы обработки застежки-молния. 

Тема 5. Технологическая последовательность обработки брюк. 

1. Составление технологической схемы обработки боковых срезов брюк.  

2. Составление технологической схемы обработки застежки-молния. 

3. Составление технологической схемы обработки верхнего среза брюк притачным 

поясом. 

4. Составление технологической схемы обработки низа брюк. 

Тема 6. Технологическая последовательность обработки блузы. 

1.  Составление технологической схемы обработки плечевых и нагрудных вытачек. 

2. Составление технологической схемы обработки боковых срезов.  

3 Составление технологической схемы обработки застежки. 

4. Составление технологической схемы обработки плечевых срезов.  

5. Составление технологической схемы обработки низа. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (8 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 ОСНОВЫ ТРИКОТАЖНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Основы трикотажного мастерства» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 
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 классификационные признаки и потребительские свойства трикотажного полотна; 

сырьевой состав трикотажного полотна, его свойства и факторы растяжимости;                

 закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, 

выражающих авторскую идею в моделях одежды; 

 принципы и методы рационального конструирования изделий из трикотажного полотна; 

 свойства тканей: механические, физические, химические, биологические, комплексные 

для выбора способа обработки и формообразования;   

уметь:  

 работать с аналогами, источниками вдохновения: интерпретировать различные темы 

рисунка на костюм; 

 применять в дизайнерской практике «психологию цвета» и законы восприятия цветовой 

композиции; 

 ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в 

проектной деятельности; 

 логически подходить к конструированию и поиску формы изделий из трикотажного 

полотна; создавать объемную композицию из плоского материала; 

 определять сырьевой состав трикотажного полотна, фактор распускаемости; определять 

производные, образованные на базе главных переплетений трикотажа;  

иметь практический опыт:  

 определения сырьевого состава трикотажного полотна, фактора распускаемости; 

определения производные, образованные на базе главных переплетений трикотажа;  

 изготовления макетов с учетом свойств материалов; 

 создания актуальных стильных моделей, с различными элементами декора. 

 составления алгоритма выполнения трикотажного полотна для изделия по композиции 

рисунка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.02.02 Основы 

трикотажного мастерства 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 6 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Применение трикотажных полотен в сфере производства и 

потребления. 

Тема 1. Классификация трикотажных полотен.  

1. История развития трикотажного производства. Трикотажное полотно машинного и 

ручного вязания. Сфера производства трикотажных полотен. Знакомство со свойствами 

шерстяной пряжи. 
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2. Свойства, влияющие на эстетическую оценку. Зависимость назначения полотна от 

толщины нитей. 

3. Способы переплетения бельевого трикотажа. Виды переплетения трикотажного полотна. 

Характер отделки верхнего трикотажа. 

4. Чулочно-носочное производство. Производство верхнего трикотажа. Производство 

бельевого трикотажа. 

Тема 2. Классификационные признаки и потребительские свойства 

трикотажных полотен. 

1. Классификация трикотажа по характеру технических процессов. Вязальное 

производство. Красильно-отделочное производство. Швейно-трикотажное производство. 

2. Узорные свойства трикотажа. Комбинированные переплетения трикотажа.  

3. Способы получения трикотажа «Заключения», «Прокладывания нити». 

4. Красильно-отделочные цеха трикотажных фабрик. Виды крашения и классы красителей. 

Раскрой трикотажа.  

Раздел 2. Технологии производства изделий из трикотажного полотна. 

Тема 3. Главные и производные переплетения трикотажа. Пошив изделий из 

трикотажа 
1. Основовязанный трикотаж. Поперечно-вязанное переплетение. Структура главного 

переплетения трикотажа. Подклассы главных переплетений трикотажа. Подклассы 

производных переплетений. Виды производных переплетений. 

2. Рисунчатые переплетения трикотажа. Комбинированные переплетения трикотажа. 

3. Особенности изготовления изделий из трикотажа. 

 Тема 4. Нормативно-техническая документация на трикотажные полотна. 

 1. Основные виды стандартов трикотажных полотен. Статистические методы управления 

качеством продукции. Термины и определения нормативно-технической документации на 

трикотажные полотна.  

2. Документация статистических методов. 

3. Документация по управлению качеством продукции. 

4. Сборники документов нормативной и технической документации на трикотажные 

полотна.  

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (8 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 ИСКУССТВО ВЫШИВКИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Искусство вышивки» в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

знать: 



142 

 

 основополагающие постулаты теории искусства вышивки: понятия, термины, 

определения, категории, цели, функции, задачи;  

 принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка и перевода его на ткань; 

 закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, 

выражающих авторскую идею в моделях одежды; 

 классификацию и историю развития вышивки;             

 алгоритм выполнения ручных и машинных швов на изделии;    

 современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; 

уметь:  

 анализировать обширное наследие и творчески перерабатывать собранный материал 

для создания новых рисунков вышивки; 

 находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные 

типы рисунка в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении 

проектирования любого объекта; 

 работать с аналогами, источниками вдохновения: интерпретировать различные темы 

рисунка на костюм; 

 составлять алгоритм выполнения вышивки на изделии по композиции рисунка; 

 ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в 

проектной деятельности; 

 выполнять эталонные образцы моделей костюма или его отдельных элементов в макете, 

материале;  

иметь практический опыт:  

 поиска новых решений вышивки в дизайне костюма; 

 приемов и средств графической организации изобразительного образа и творческой 

интерпретации его в костюме; 

 составления алгоритма выполнения вышивки на изделии по композиции рисунка; 

 создания актуальных стильных моделей, с различными элементами вышивки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.03.01 Искусство вышивки 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Ручная вышивка.   

Тема 1. История развития ручной вышивки. Простые и декоративные швы 

ручной вышивки.  

1. История развития ручной вышивки. Простые и декоративные швы ручной вышивки.  

2. Технология выполнения швов «Вперед иголку», «За иголку», «Накладные сетки». 
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Тамбурные стежки и строчки.  

3. Разновидности швов и область их применения. Технология выполнения тамбурных 

стежков и строчек. 

4. Стебельчатый шов и его разновидности. 

5. Шов «Накрутка». Область применения швов и технология их выполнения. 

Тема 2. Вышивка лентой. 
1. История развития вышивки лентой. Материалы и инструменты. Технология выполнения 

ленточного шва. Разновидности швов и область их применения. 

2. Технология выполнения шва «Вытянутая петля» и шва «Французские узелки». 

3. Разновидности, область применения и технология выполнения шва «Петля с завитком»  

4. Технология выполнения розы из ленты. 

5. Разновидности, область применения и технология выполнения шва «Петля с глазком». 

Тема 3. Вышивка бисером и пайетками. 

1. Виды крепления бисера за ткань. Разновидности бисеро-паеточных жгутов. 

2. История развития вышивки бисером и паетками. Классификация бисера и паеток. 

3. Техника вышивания бисером. Техника вышивания бисером «вперед иголку». 

4. Техника вышивания бисером «за иголку». Техника выполнения бисеро-паеточных 

жгутов.  Цветовая гамма материала, разновидности конфигурации накладного материала. 

5. Виды бисеро-паеточных жгутов. Техника выполнения бисеро-паеточных жгутов. 

Раздел 2. Машинная вышивка. 

Тема 4. История возникновения машинной вышивки. Оборудование для 

машинной вышивки. Швы машинной вышивки. 

1. Развитие и назначение машинной вышивки. 

2. Материалы и нитки. Прокладочные материалы. Машинные строчки. 

3. Современное вышивальное оборудование. Процесс образования челночного стежка. 

4. Счетные глухие швы. Строчевое шитье.  

5. Гладьевая вышивка. Аппликация. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 ИСКУССТВО ОРНАМЕНТА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Искусство орнамента» в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

знать: 

 в целом, основы рисунка; принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

орнамента; 
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 принципы использования рисунков в практике составления раппортов орнамента; 

 основы академической живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями; 

 закономерности построения цветовой композиции, колорита, сочетания цветов, 

выражающих авторскую идею.  

уметь: 

 анализировать обширное наследие и творчески перерабатывать собранный материал для 

создания новых рисунков орнаментов; 

 находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные 

типы рисунка в практике составления раппортов и перерабатывать их в направлении 

проектирования любого объекта; 

 работать с аналогами, источниками вдохновения: интерпретировать различные темы 

рисунка на костюм; 

 применять в дизайнерской практике «психологию цвета» и законы восприятия цветовой 

композиции; 

иметь практический опыт: 

 линейно-конструктивного построения простых орнаментальных рисунков для 

составления композиций; 

 основ академической живописи, приемов работы с цветом и цвето- техникой работы 

различными художественными материалами;  

 использования разных типов рисунка в практике составления раппортов и 

перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта; 

 техники работы различными художественными материалами; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.03.02 Искусство орнамента 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е.  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Основные виды орнамента.  
Тема 1. Основные виды простейших орнаментов.  

1. История возникновения орнаментальных рисунков. 

2. Основные виды простейших орнаментальных мотивов, принципы их построения. 

3. Основные виды симметрий в орнаментальных мотивах.  

Тема 2. Орнаменты в искусстве, дизайне и архитектуре.  

1. Бордюры в графике (оберточная бумага, орнамент на обоях). 

2. Бордюры в типографике (форзацы книг, журналы, орнамент в открытках). 

3. Бордюры в вышивке и ткачестве (орнаментальный текстиль, гобелены). 
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4. Орнаменты в архитектуре (фризы, карнизы, виды розеток, штучные кружева, 

архитектурные плафоны).  

5. Различные виды построения математических схем орнаментальных сеток (17 вариантов).  

Раздел 2. Знаки и символы в орнаменте. 

Тема 3. Солярные, религиозные и геральдические знаки в орнаменте.  

1. Основные виды солярных и религиозных знаков в орнаменте, принципы их построения. 

2. Геральдические знаки в орнаменте. 

3. Отличительные особенности выполнения геральдических орнаментов. 

Тема 4. Орнаменты народов Европы и Востока. 

1. Стилевые признаки орнаментов народов Европы, Скандинавских стран, Африки, Австралии.  

2. Стилевые признаки орнаментов Востока (Китай, Япония). 

3. Стилевые признаки орнаментов Индии и ближнего востока (Узбекистан, Татарстан, 

Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан). 

4. Русский национальный орнамент. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 БРЕНДИНГ В ДИЗАЙНЕ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Брендинг в дизайне» в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

знать: 

 основы маркетинговых коммуникаций, теоретические основы брендинга, 

экономическую, правовую, социально-культурную среду бренда; 

 систему управления брендами, специфику формирования коммуникационного 

комплекса бренда. 

уметь:  

 анализировать коммуникационные процессы в организации и формировать 

оптимальный комплекс бренд-коммуникаций; 

иметь практический опыт:  

 разработки брендоспособной марки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-10: Способность принимать обоснованные экономические решения в различных 
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областях жизнедеятельности. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.04.01 Брендинг в дизайне. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Бренд, брендинг, строительство бренда 

1.1. Сущность торговой марки и бренда.  

1.2. Экономическая и правовая среда бренда. Методики оценки бренда. 

Раздел 2. Социально-культурная среда бренда. 

2.1. Понятие и элементы имиджа. Моделирование позитивного имиджа. 

2.2. Репутация и социальная ответственность. 

Раздел 3. Система управления брендами. 

3.1. Позиционирование брендов: принципы разработки позиционирования. 

Принципиальная схема разработки бренда. 

3.2. Разработка коммуникационной стратегии бренда. 

3.3. Направления развития бренда. Ребрендинг. Нейминг. 

3.4. Принципы разработки атрибутов бренда. 

3.5. Смена дизайна как эволюция бренда. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 МАРКЕТИНГ В ДИЗАЙНЕ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг в дизайне» в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

знать: 

 основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности; 

 специфику и возможности использования экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

уметь:  

 использовать на практике достижения и современные направления развития в области 

управления; 

 использовать основы правовых и экономических знаний для сбора, анализа и обработки 
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данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

иметь практический опыт:  

 принятия решений в области маркетинга с учетом современных достижений науки и 

передовых технологий в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-10: Способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.04.02 Маркетинг в дизайне. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга.  

Тема 1. Основные понятия маркетинга. Современная маркетинговая концепция. 

Тема 2. Комплекс маркетинга.  

Тема 3. Маркетинговая среда предприятия.  

Раздел 2. Система маркетинговых исследований.  

Тема 4. Система и методика маркетинговых исследований.  

Тема 5.  Конкуренция и маркетинг.  

Тема 6.  Составление маркетингового плана и его анализ.  

Раздел 3. Продвижение товаров: реклама, стимулирование сбыта и пpoпаганда. 

Тема 7. Реклама и продвижение. Контроль, оценка эффективности и анализ результатов.  

Тема 8. Фирменный стиль и товарный знак.  

Тема 9. Сущность и задачи выставок, пресс-конференций, презентаций.  

 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 СПЕЦРИСУНОК 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 
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В результате освоения дисциплины «Спецрисунок» в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать: 

 возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений. 

уметь: 

 использовать в своём творчестве инновационные разработки в области проектирования 

костюма; 

 сочетать художественную графику, фотографию для создания задуманной коллекции 

моделей одежды; 

владеть: 

 принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

 методами и технологией классических техник графики (гравюра, офорт, монотипия). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

ПК-4: Способность применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.05.01 Спецрисунок. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Прикладные виды графики. Терминология. Виды классификации 

Тема 1. Прикладные виды графики. Терминология. Виды классификации. Жанры графики. 

Работа тушью, пером, кистью, фломастером, гелиевой ручкой. 

Тема 2. Стилизация костюма. Зарисовки моделей костюма с применением стилизации, 

различными графическими средствами. 

Тема 3. Портрет, фигура человека: стилизация, шарж.  

Тема 4. Наброски фигуры человека. Тематический графический лист (наброски-стилизации).  

Тема 5. Экспрессивная графика. Соединение различных техник и материалов. Фотография, 

графика и цифровая живопись. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (8 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  
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Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 ПРОЕКТНАЯ ЖИВОПИСЬ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Проектная живопись» в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

знать: 

 основы рисунка, живописи и пластического моделирования, линейно-конструктивного 

построения и выполнения эскизов моделей костюма, приемы работы с цветом и 

цветовыми композициями в дизайне;  

 закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;  

 методы работы с натуры; 

уметь: 

 создавать линейные рисунки различными графическими средствами, создавать 

зарисовки линейно-конструктивного характера;  

 изображать объекты предметного мира средствами рисунка;  

 применять основные материалы графики и средства выразительности рисунка; 

владеть: 

 различными методиками линейно-конструктивного рисунка с использованием 

различных графических средств, навыками выполнения эскизов дизайн-проектов в 

цвете;  

 способами изображения предметного мира в академическом рисунке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 

ПК-2: Способность определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

ПК-3: Способность применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике. 

ПК-4: Способность применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.05.02 Проектная живопись. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Выполнение эскизов костюма с использованием различных 

графических средств.  

Тема 1. Акварельная графика в дизайне костюма. 

Тема 2. Объемная моделировка деталей костюма (акварельная гризайль). 

Тема 3. Копия костюма произведения мастера живописи или графики. 
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Раздел 2. Изображение текстуры и фактуры материалов в акварельной графике 

костюма. 

Тема 4. Степень светоотражения и визуальный вес. Изображение отражающих и 

прозрачных поверхностей ткани в акварельной графике. 

Тема 5. Материальность деталей и структурные узоры в акварельной графике костюма. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (8 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать: 

 способы управления, выстраивания и реализации траектории саморазвития, 

самообразования с учетом профессиональных особенностей 

 методы управления временем при выполнении конкретных задач для достижения 

поставленных целей с учетом личностных возможностей 

 методику физического воспитания и самовоспитания, методы и средства физической 

культуры, основы физической культуры и здорового образа жизни, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности 

   уметь: 

 эффективно планировать и контролировать собственное время; 

 использовать методы саморегуляции, самоконтроля и самообразования; 

 расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность 

в решении  

 профессиональных задач, подвергать критическому анализу проделанную 

 работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

 использовать творчески средства и методы физической культуры   для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования; формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

иметь практический опыт: 
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 способов планирования самостоятельной деятельности в решении профессиональных 

задач, методов управления собственным временем; 

 технологий приобретения и использования социокультурных и профессиональных 

знаний и навыков; 

 методик саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

 средств и методов физической культуры для укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования; 

 навыков самооценки работоспособности, утомления и применения средств физической 

культуры для коррекции; 

 навыков проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Блок дисциплин по выбору Физическая культура и спорт.  

Б1.В.ДВ.06.01Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: Общая 

физическая подготовка 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Практический раздел: 

Раздел 1. Общая физическая подготовка.   

Тема 1. Развитие физических качеств студентов   как основа общей физической 

подготовки. 

Тема 2. Обучение технике выполнения упражнений для развития силовых и 

координационно-двигательных способностей. 

Раздел 2. Оздоровительная гимнастика как первый этап общей физической 

подготовки. 

Тема 3. Обучение технике выполнения упражнений на развитие гибкости и 

координационно-двигательных способностей. Полушпагаты. 

Тема 4. Обучение технике   выполнения упражнений для развития ловкости и 

координации. 

Раздел 3. Стретчинг как средство общей физической подготовки. 

Тема 5. Обучение технике выполнения упражнений для развития гибкости и 

вытяжения спины. Развитие координационно-двигательных способностей. 

Тема 6. Обучение технике выполнения упражнений для развития гибкости 

тазобедренных суставов, коленных.  

Тема 7. Обучение технике выполнения упражнений для развития гибкости 

голеностопных суставов. 

Раздел 4. Пилатес как основа здорового тела, средство общей физической 

подготовки для более подготовленных студентов.  

Тема 8. Обучение технике выполнения упражнений для развития силы 

верхнеплечевого пояса. Развитие силовых, координационных способностей.  

Тема 9. Обучение технике выполнения упражнений для развития гибкости 

верхнеплечевого пояса. 

Раздел 5. Рациональное применение фитнеса как обобщённого средства физической 

подготовки. 

Тема 10. Обучение технике выполнения упражнений для развития общей 

выносливости. 
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Тема 11. Совершенствование техники выполнения упражнений для развития 

координационно-двигательных способностей. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (6 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Освоение дисциплины предполагает использование для практических занятий, для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации спортивного зала, 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВОЛЕЙБОЛА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать: 

 способы управления, выстраивания и реализации траектории саморазвития, 

самообразования с учетом профессиональных особенностей 

 методы управления временем при выполнении конкретных задач для достижения 

поставленных целей с учетом личностных возможностей 

 методику физического воспитания и самовоспитания, методы и средства физической 

культуры, основы физической культуры и здорового образа жизни, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности 

   уметь: 

 эффективно планировать и контролировать собственное время; 

 использовать методы саморегуляции, самоконтроля и самообразования; 

 расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность 

в решении  

 профессиональных задач, подвергать критическому анализу проделанную работу; 

 находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

 использовать творчески средства и методы физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования; формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

иметь практический опыт: 

 способов планирования самостоятельной деятельности в решении профессиональных 

задач, 

 методов управления собственным временем 

 технологий приобретения и использования социокультурных и профессиональных 

знаний и навыков; 

 методик саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

 средств и методов физической культуры для укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования; 

 навыков самооценки работоспособности, утомления и применения средств физической 

культуры для коррекции; 
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 навыков проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Блок дисциплин по выбору Физическая культура и спорт. 

Б1.В.ДВ.06.02 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: 

Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля):  

Практический раздел: 

Раздел 1. Общая физическая подготовка. Базисные технические действия. 

Тема 1. Развитие физических качеств студентов как основа освоения техники. 

Основные стойки, перемещения игроков. 

Тема 2. Передачи мяча двумя руками сверху и снизу. Пионербол. Развитие 

скоростно-силовых, координационных способностей. 

Раздел 2. Нижняя прямая подача и прием как первый этап освоения   игры. 

Тема 3. Нижняя подача и ее виды. Тактические действия. Развитие скоростно-

силовых, координационных способностей. 

Тема 4. Действия в приеме. Тактические действия. Развитие скоростно-силовых, 

координационных способностей. 

Раздел 3.  Виды действий у сетки. 

Тема 5. Виды действий у сетки - вторая передача и ее виды. Тактические действия. 

Развитие скоростно-силовых, координационных способностей. 

Тема 6. Виды действий у сетки - виды атакующих действий. Тактические действия. 

Развитие скоростно-силовых, координационных способностей. 

Тема 7. Виды действий у сетки - блокирование и его виды. Тактические действия. 

Развитие скоростно-силовых, координационных способностей. 

Раздел 4. Эффективная подача как средство нападения. Комплексное использование 

приемов игры. 

Тема 8. Верхняя прямая подача и ее виды. Тактические действия. Развитие 

скоростно-силовых, координационных способностей. 

Тема 9. Комплексное использование приемов игры. 

Раздел 5. Рациональное применение технических и тактических приемов. 

Тема 10. Совершенствование приемов игры. Развитие скоростно-силовых, 

координационных способностей. 

Тема 11. Совершенствование тактики игры. Интегральная подготовка. Развитие 

скоростно-силовых, координационных способностей. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (6 семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

Освоение дисциплины предполагает использование для практических занятий, для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации спортивного зала, 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
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Б1.В.ДВ.06.03 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ХОДЬБА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать: 

 способы управления, выстраивания и реализации траектории саморазвития, 

самообразования с учетом профессиональных особенностей; 

 методы управления временем при выполнении конкретных задач для достижения 

поставленных целей с учетом личностных возможностей; 

 методику физического воспитания и самовоспитания, методы и средства физической 

культуры, основы физической культуры и здорового образа жизни, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

 правовые, нормативные и организационные требования техники безопасности условий 

труда; 

 способы выявления и устранения проблем, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

 способы по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) 

  уметь: 

 эффективно планировать и контролировать собственное время; 

 использовать методы саморегуляции, самоконтроля и самообразования; 

 расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность 

в решении  

 профессиональных задач, подвергать критическому анализу проделанную 

 работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

 использовать творчески средства и методы физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования; формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

 планировать мероприятия по созданию условий труда, соответствующих технике 

безопасности; 

 выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по 

ее предупреждению 

иметь практический опыт: 

 способов планирования самостоятельной деятельности в решении профессиональных 

задач, 

 методов управления собственным временем 

 технологий приобретения и использования социокультурных и профессиональных 

знаний и навыков; 

 методик саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

 средств и методов физической культуры для укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования; 

 навыков самооценки работоспособности, утомления и применения средств физической 

культуры для коррекции; 
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 навыков проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 способов создания безопасных условий труда; 

 методов прогнозирования и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 навыков применения средств защиты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Блок дисциплин по выбору Физическая культура и спорт.  

Б1.В.ДВ.06.03 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: 

Оздоровительная ходьба с элементами легкой атлетики 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Общая физическая подготовка. Специальные беговые упражнения. 

Тема 1. Развитие физических качеств обучающихся. Специальные беговые 

упражнения 

Тема 2. Разновидности ходьбы. Ходьба по дистанции. 

Раздел 2. Метание малого мяча. Виды метания. Прыжок в длину с места, с трёх 

шагов  

Тема 3. Метание малого мяча с места, с трёх шагов, с разбега. Развитие скоростно-

силовых, координационных способностей 

Тема 4. Прыжок в длину с места, с трёх шагов. Развитие скоростно-силовых, 

координационных способностей. 

Раздел 3.  Бег. Разновидности бега 

Тема 5. Низкий, высокий старт. Стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Развитие скоростно-силовых, координационных способностей 

Тема 6. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Развитие скоростно-

силовых, координационных способностей 

Тема 7. Бег по пересечённой местности. Развитие скоростно-силовых, 

координационных способностей 

Раздел 4. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Виды эстафет. 

Тема 8. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Развитие скоростно-

силовых, координационных способностей 

Тема 9. Разновидности эстафетного бега. 

Раздел 5. Бег с чередованием с ходьбой 

Тема 10. Бег с чередованием с ходьбой по пересечённой местности с учётом времени 

и пульса. Развитие скоростно-силовых, координационных способностей 

Тема 11. Бег в сочетании с ходьбой на дальность. Развитие скоростно-силовых, 

координационных способностей 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (6 семестр) 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

Освоение дисциплины предполагает использование для практических занятий, для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации спортивного зала, 

спортивного инвентаря и оборудования. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 ЭКОЛОГИЯ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Экология» в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать:  

 базовую профессиональную терминологию дисциплины;  

 историю возникновения экологии в ХIХ в., как науки о равновесии живого в природе, о 

понятии окружающей среды;  

 основные положения биологической экологии, принципы функционирования 

экологических систем и всей биосферы в целом;  

 принципы взаимодействия живых существ между собой и с окружающей средой;  

 причины возникновения локальных и глобальных экологических кризисов;  

 современные экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы;  

 проблемы воспитания в обществе экологического мировоззрения и понимания основ 

экологического права и экологической безопасности;  

 возможные пути выхода из экологического кризиса человечества;  

 о месте человека в биосфере;  

 необходимость адаптации человечества к биосферным процессам в их сопряженной 

эволюции. 

уметь:  

 воспринимать экологию как одну из основополагающих научно-мировозренческих 

дисциплин современного и будущего общества;  

 пользоваться разнородными источниками информации (литературой, СМИ и Internet) 

для получения и использования данных мониторингов окружающей среды;  

 давать оценку получаемой информации о состоянии окружающей среды во всем мире и 

в России;  

 использовать в повседневной жизни полученные знания о видах загрязнений и их 

источниках для сохранения собственного здоровья;  

 использовать знания по экологии для формирования здорового образа жизни. 

иметь практический опыт:  

 использовать знания о формировании экологической составляющей в современных 

научных дисциплинах и направлениях;  

 понимания остроты проблемы воспитания в обществе экологического мировоззрения;  

 понимания неизбежности профессиональной и нравственной ответственности за 

сохранение стабильности системы «общество-природа» в любом виде деятельности;  

 основ экологического права и экологической безопасности;  

 понимания значения современной экологической политики как отдельных государств и 

их объединений, так и мирового сообщества в целом;  

 понимания проблем экономического и социального характера в международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-8: Способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 
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Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Дисциплины по выбору.  Б1.В.ДВ.07.01 Экология. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Экологические основы и понятия. Биосфера 

Тема 1: Экологические основы и понятия. Биосфера. 

Тема 2: Вернадский и биосфера. 

Раздел 2. Глобальные экологические проблемы и охрана окружающей среды 

Тема 3: Глобальные экологические проблемы. 

Тема 4: Охрана окружающей среды. 

Тема 5: Основы экологического права. 

Раздел 3. Ландшафтная экология. 

Тема 6: Ландшафтная экология. 

Раздел 4. Экология человека и его здоровье. 

Тема 7: Экологические факторы, влияющие на здоровье человека. 

Тема 8: Экология человека.  

Тема 9: Экология человека и валеология. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 принципы и основные концепции естествознания; 

 методы и формы научного познания;  

 исторические этапы познания природы; 

 различные исторически сложившиеся научные картины мира; 

 понятия пространства, времени и материи; 

 основные космологические и космогонические концепции; 

 основные формы организации живой материи; 
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 о месте человека в биосфере и космических циклах. 

уметь: 

 воспринимать изучаемую дисциплину как одну из основополагающих научно-

мировоззренческих дисциплин современного и будущего общества; 

 пользоваться разнородными современными информационными технологиями 

(литературой, СМИ и Internet) для получения и использования данных мониторингов о 

новых достижениях науки естествознания;  

 использовать современные положения естественных наук в повседневной жизни и 

профессиональной сфере; 

 вести дискуссии на естественнонаучные темы;  

иметь практический опыт:  

 применения знаний о современных концепциях естествознания и использовать их в 

освоении других научных дисциплин и направлений для освоения будущей профессии;  
 навыками современного естественнонаучного мышления для работы в библиотеках с 

естественнонаучным направлением;  
 применения современных естественнонаучных положений и теорий для дискуссий, 

бесед на естественнонаучные темы с читателями современных библиотек;  
 навыками самостоятельной работы, поиска информации в области естествознания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-8: Способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Шифр. Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.07.02. Концепция 

современного естествознания. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Концепции современного естествознания. 

Тема 1. Предмет естествознания. Основные этапы развития естествознания. 

Тема 2. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

Тема 3. Структурные уровни организации материи.  

Тема 4. Солнечная система и Земля 

Тема 5. Происхождение жизни на Земле. 

Тема 6. Понятие биосферы и концепции ноосферы. 

Тема 7. Антропогенез. 

Тема 8. Специфика человеческого познания. 

Тема 9. Проблема коэволюции человека и природы. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, демонстрационное оборудование, учебно-наглядные 

пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Профессиональное становление в процессе 

социализации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ» в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать: 

– основы организации и руководства работой команды в области социализации и 

социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

трудовом коллективе для достижения поставленной цели; 

уметь:  

– использовать знания о социализации и социальной адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в трудовом коллективе при осуществлении 

организации и руководства работой команды для достижения поставленной цели; 

владеть: 

– применения знании и умений в области социализации и социальной адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при привлечении граждан 

такой категории к профессиональной и образовательной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-3: Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-9: Способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Шифр. Факультативные дисциплины. Дисциплина принадлежит к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. ФТД.В.01. Профессиональное 

становление в процессе социализации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 1 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Социальная и профессиональная адаптация 

Тема 1. Влияние особенностей свойств личности на выбор профессии и профессиональную 

деятельность.  

Тема 2. Самооценка личности. Особенности формирования самооценки у лиц, имеющих 

ограничения здоровья. 
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Тема 3. Социализация и адаптация личности. Специфика социальной адаптации студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 4. Профессиональная адаптация: сущность и содержание. 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение и развитие. 

Тема 5. Психологические аспекты профессионального самоопределения. 

Тема 6. Особенности профессионального самоопределения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 7. Профессиональное становление личности: условия, этапы, результат.  

Тема 8. Профессиональное развитие личности: этапы, методы. Особенности составления 

программ личностного и профессионального роста с учетом ограничений здоровья. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (7 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 СТИЛЕОБРАЗОВАНИЕ И ИМИДЖЕЛОГИЯ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 

В результате освоения дисциплины «Стилеобразование и имиджелогия» в 

соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: 

– современные стили, тенденции развития моды; 

– закономерности развития современных стилей; 

– понятие, структуру, функции имиджа, основные составляющие имиджа;  

уметь:  

– просматривать и редактировать электронные издания; 

– создавать эскизы моделей костюмов в различных стилях (определять вид, форму и 

применение аксессуаров); 

– обоснованно выбирать средства для создания имиджа человека; 

владеть: 

– навыками работы по созданию определенного стиля и имиджа. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1: Способность владеть основами композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта. 
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Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Шифр. Факультативные дисциплины. Дисциплина принадлежит к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. ФТД.В.02. Стилеобразование и 

имиджелогия.  

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 1 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Стилеобразование в костюме и имиджелогия. 

Тема 1. Стилеобразование и имиджелогия как сфера профессиональной 

деятельности. Методологический смысл понятия «стиль». Стиль как историко-

художественная категория. Закономерности развития стиля. Структура стиля. 

Исторический костюм и стили в одежде.  

Тема 2. История развития имиджелогии. Понятие, структура, функции имиджа. 

Личный и публичный имидж. Инструментарий имиджелогии. Корпоративный имидж. 

Основные составляющие имиджа организации. Технологии создания имиджа организации. 

Политическая имиджелогия: понятие, классификация политического имиджа. 

 

Изучение дисциплины завершается зачетом (8 семестр). 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, компьютерный класс.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

4.4. Рабочие программы всех видов практик 

 

В соответствии с ФГСО ВО по направлению подготовки бакалавра 54.03.01 Дизайн 

профиль «Дизайн одежды», практика обучающихся является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы бакалавра и способствует 

продолжению обучения, начатого в рамках специальных дисциплин. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

При реализации программы бакалавриата 54.03.01 Дизайн предусматриваются 

следующие типы практик:  

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная (пленэрная) практика 

Б2.О.02(П) Проектно-технологическая практика 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика 

Практики проводятся на базе Университета, сторонних организаций, обладающих 

необходимым кадровым потенциалом.  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Практика в организациях и учреждениях культуры, искусств и дизайна 

осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми, указанные организации 

предоставляют обучающимся места для прохождения практики. В договоре оговариваются 

все вопросы, касающиеся практики.  

 

 

Б2.О.01(У) УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ (ПЛЕНЭРНАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цель учебной ознакомительной (пленэрной) практики – развитие у обучающихся 

профессиональных навыков и умений эмоционально-образной организации пластической 

формы различными художественными средствами на основе изучения природы, 

памятников архитектуры, объектов дизайна предметно-пространственной среды. 

2. Задачи практики  
Задачи учебной ознакомительной (пленэрной) практики состоят в следующем: 

Формирование профессиональных знаний умений и навыков, потребности 

творческого отношения к процессу обучения, к качеству овладения навыками и усвоению 

знаний; 

Развитие эстетической и нравственной культуры обучающихся. 

3. Вид практики, способ формы проведения практики 
Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: ознакомительная (пленэрная) практика. 

Способ проведения практики: концентрированная. 

Форма проведения практики: Учебная ознакомительная (пленэрная) практика 

проводится в форме активной самостоятельной работы обучающихся на пленэре. 

4. Место практики в структуре ОПОП 

Учебная ознакомительная (пленэрная) практика входит в обязательную часть Блока 

2. «Практика» Б2.О.01(У) учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.  

5. Место и время проведения практики  
Сроки и продолжительность учебной ознакомительной (пленэрной) практики 

устанавливаются в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным 

графиком.  

Предусмотрено прохождение учебной ознакомительной (пленэрной) практики во 2 

семестре для очной формы обучения и в 4 семестре для очно-заочной формы обучения. 

Общая трудоёмкость – 4 зачётных единицы (144 часа.), из них на контактную работу 

выделяется 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов. 

Место прохождения практики Практика проводится в городской (сельской) среде 

(улицы, парки, скверы, жилая застройка, отдельные архитектурные и природные объекты, 

памятники архитектуры), кафедра дизайна. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

Таблица 7 

№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Планируемые результаты обучения (компетенции или ее части) 

1 УК-6 

 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

знать уметь 
иметь 

практический опыт 
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УК-6.1 свои ресурсы и их 

пределы (личностные, 

ситуативные, временные 

и т.д.), для успешного 

выполнения порученной 

работы. 

 

УК-6.2 планировать 

перспективные цели  

собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей  

УК-6.4 критической 

оценки 

эффективности 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных задач, 

а также относительно 

полученного 

результата. 

2 ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и 

теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в 

тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

знать уметь иметь 

практический опыт 

ОПК-1.1 особенности 

выразительных средств 

искусства и эстетические 

идеи определенного 

исторического периода, 

методы соотнесения 

развития дизайна с 

историческим 

контекстом; основные 

понятия и категории 

истории дизайна; научные 

методы 

искусствоведения; 

ОПК-1.2 применять в 

собственной 

профессиональной 

деятельности знания 

особенностей 

выразительных средств 

искусства, классификацию 

и систематизацию 

исторически сложившихся 

художественных школ и 

направлений дизайна; 

выявлять и раскрывать их 

основные отличительные 

черты; посредством 

системы научных методов 

искусствоведения; 

ОПК-1.3 применения 

исторических и 

искусствоведческих 

знаний в 

теоретической и 

практической 

художественной 

дизайнерской 

деятельности. 

3 ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои 

предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления) 

знать уметь иметь 

практический опыт 

ОПК-3.1 основные 

понятия и категории 

проектной культуры 

дизайна и проектного 

искусства; виды 

поисковых эскизов; 

методы разработки идей, 

основанных на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; 

ОПК-3.2 формулировать и 

излагать художественную 

идею, выбирать техники 

исполнения и подачи 

эскизов в соответствии с 

поставленными задачами; 

находить яркие 

самобытные 

композиционные решения 

поставленных творческих 

задач 

ОПК-3.3 поискового 

рисунка, владения 

различными 

техниками графики, 

подачи и 

представления 

эскизов на разных 

этапах проектной 

деятельности; 
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ПК-1 Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной 

графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта 

знать уметь иметь практический 

опыт 

ПК-1.1 основы 

композиции, 

цветоведения, техники 

проектной графики 

ПК-1.2 применять 

основы композиции, 

цветоведения, техники 

проектной графики в 

рамках проектной 

задачи. 

 

ПК-1.3 реализации 

художественного 

замысла дизайн-проекта, 

синтезируя знания и 

навыки в основе 

композиции, 

цветоведения и техник 

проектной графики 

 

7. Трудоемкость практики  
Общая трудоемкость учебной (пленэрной) практики составляет 4 з.е., 144 часа. 

Данный компонент образовательной программы реализуется в форме практической 

подготовки. 
 

Структура и содержание Учебной ознакомительной (пленэрной) практики 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

темы  

практики/виды 

деятельности 

Наименование 

закрепляемых навыков 

Формы текущего 

контроля 

1. Раздел «Организационная работа и оформление учетно-отчетной документации» 

1.1. Установочная 

конференция.  

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

 

Собеседование. 

1.2. Консультации по 

ведению текущей 

документации и 

составлению 

индивидуального 

плана. 

Собеседование, 

проверка материалов. 

1.3. Консультации по 

оформлению 

учётно-отчетной 

документации. 

Собеседование, 

проверка материалов. 

2. Раздел Творческая работа обучающихся (выполнение зарисовок и этюдов) 

2.1. Пейзажные 

зарисовки.  

Зарисовки и 

наброски 

различных 

мотивов 

городского или 

сельского пейзажа 

в разных 

графических 

техниках 

Этюды пейзажа.  

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

ПК-1 Способен владеть основами композиции, 

цветоведения и техниками проектной графики 

для реализации художественного замысла 

дизайн-проекта 

Проверка альбома 

выполненных этюдов 

и зарисовок 
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Длительные и 

краткосрочные 

этюды различных 

мотивов 

городского или 

сельского 

пейзажа. Этюды 

на состояние. 

2.2. Рисунок 

архитектурного 

сооружения в 

городской среде.  

Этюды 

архитектурного 

сооружения в 

городской среде 

ОПК-1 Способен применять знания в области 

истории и теории искусств, истории и теории 

дизайна в профессиональной деятельности; 

рассматривать произведения искусства, 

дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и 

эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы 

изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную 

идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать свои 

предложения при проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяющих утилитарные и 

эстетические потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, 

интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления) 

ПК-1 Способен владеть основами композиции, 

цветоведения и техниками проектной графики 

для реализации художественного замысла 

дизайн-проекта 

Проверка альбома 

выполненных этюдов 

и зарисовок 

2.3 Изображение 

малых 

архитектурных 

форм (скамьи, 

фонтаны, ограды, 

скульптуры, 

фонари, калитки и 

т.д.) 

Этюды малых 

архитектурных 

форм (скамьи, 

фонтаны, ограды, 

скульптуры, 

фонари, калитки и 

т.д.) 

ОПК-1 Способен применять знания в области 

истории и теории искусств, истории и теории 

дизайна в профессиональной деятельности; 

рассматривать произведения искусства, дизайна 

и техники в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы 

изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную 

идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных 

решений и научно обосновывать свои 

предложения при проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяющих утилитарные и 

эстетические потребности человека (техника и 

оборудование, транспортные средства, 

интерьеры, полиграфия, товары народного 

потребления) 

Проверка 

выполненных этюдов 

и зарисовок 
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ПК-1 Способен владеть основами композиции, 

цветоведения и техниками проектной графики 

для реализации художественного замысла 

дизайн-проекта 

Итоговый этап практики Просмотр работ 

3.1 Подготовка и 

оформление 

индивидуального 

пакета учётно-

отчётной 

документации. 

Сдача 

индивидуального 

пакета учётно-

отчетной 

документации.  

Отчетная итоговая 

конференция. 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

Защита отчета 

Зачет 

 

8. Рекомендации по самостоятельной работе на практике  

Самостоятельная работа обучающихся является необходимой частью проведения 

Учебной ознакомительной (пленэрной) практики. Самостоятельная работа направлена на 

закрепление навыков, полученных во время работы под руководством преподавателя, 

формирование творческого мышления, умения собирать и анализировать натурный 

художественный материал и использовать его в дальнейшей деятельности дизайнера. 

Натурный материал (наброски, зарисовки, этюды) должен быть разнообразен как с 

точки зрения используемых прототипов, так и с точки зрения техники, формата, 

композиционных решений, длительности исполнения.  

 

9. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение формируется кафедрой дизайна, 

реализующей проведение всех этапов Учебной ознакомительной (пленэрной) практики) в 

соответствии с ее структурой, трудоемкостью и формируемыми компетенциями. 

Материальное обеспечение студентов (планшеты, бумага, графические художественные 

материалы). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Б2.О.02(П) ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Проектно-технологическая практика является обязательным разделом ОПОП и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 

1. Цель Проектно-технологической практики – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО, по 

направлению 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн одежды», формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знакомство с деятельностью 

учреждений организаций и фирм, структурных подразделений, занимающихся вопросами 

дизайна, выполнение профессиональных творческих работ по техническим заданиям 

работодателей, подготовка итоговой презентации по материалам практики.  
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2. Задачи Проектно-технологической практики состоят в следующем: 

Подготовить студентов к формированию практических умений и навыков, 

необходимых в самостоятельной работе над дизайн-проектом в реальных условиях 

производства. 

Сформировать навыки работы над дизайн-проектом в реальных производственных 

условиях, умения не только формулировать основную концепцию проекта, но и её 

обосновывать в соответствии с представленными работодателем требованиями. 

Приобщить студентов к профессиональной деятельности дизайнера, к работе над 

различными проектами в соответствии с требованиями работодателя.  

Дать представление об основных методах работы над дизайн-проектом, его 

воплощением в материале, правилам общения с заказчиком. 

3. Вид практики, способ и формы ее проведения  

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: проектно-технологическая. 

Способ проведения практики: концентрированная. 

Форма проведения практики: Проектно-технологическая практика проводится в 

форме непосредственного участия в производственной деятельности, выполнения заданий 

по разработке и проектированию дизайн-объектов.  

4. Место практики в структуре ОПОП:  
Проектно-технологическая практика входит в обязательную часть Блока 2. 

«Практика» Б2.О.02(П) учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. 

5. Место и время проведения практики. 
Сроки и продолжительность проектно-технологической практики устанавливаются 

в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком.  

Для очной формы обучения предусмотрено прохождение Проектно-

технологической практики концентрированно в 4 семестре, 5 з.е., 180 часов (из них на 

контактную работу выделяется 54 часа, на самостоятельную работу – 126 часов). Для очно-

заочной формы обучения предусмотрено следующее прохождение практики: Проектно-

технологическая практика проходит в 6 семестре, 5 з.е., 180 часов (из них на контактную 

работу с руководителем выделяется 54 часа, на самостоятельная работу 126 часов). 

Места прохождения практики: профильные предприятия, учреждения и 

организации, расположенные в г. Симферополе и Республике Крым.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
Таблица 9 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

 

Планируемые результаты обучения (компетенции) 

 

1 УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

знать уметь иметь практический 

опыт 

УК-1.1 методы анализа и 

декомпозиции проектной 

задачи 

УК-1.2 методы поиска 

необходимой для решения 

проектной задачи 

информации, способы её 

оценки  

УК-1.1 анализировать 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2 находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

УК-1.3. оценки 

возможных вариантов 

решения задачи, выбора 

оптимального 

соответствующего 

требованиям проекта и 

условиям его 

реализации  
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необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

2 УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

знать уметь иметь практический 

опыт 

УК-6.1 свои ресурсы и их 

пределы (личностные, 

ситуативные, временные 

и т.д.), для успешного 

выполнения порученной 

работы. 

 

УК-6.2 планировать 

перспективные цели  

собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей  

УК-6.3 критической 

оценки эффективности 

использования времени 

и других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата. 

3 ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои 

предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) 

знать уметь иметь практический 

опыт 

ОПК-3.1. особенности 

выразительных средств 

искусства и эстетические 

идеи определенного 

исторического периода, 

методы соотнесения 

развития дизайна с 

историческим 

контекстом; основные 

понятия и категории 

истории дизайна; научные 

методы 

искусствоведения; 

ОПК-3.2 применять в 

собственной 

профессиональной 

деятельности знания 

особенностей 

выразительных средств 

искусства;  

ОПК-3.3 применения 

исторических и 

искусствоведческих 

знаний в теоретической 

и практической 

художественной 

дизайнерской 

деятельности. 

4  ОПК-4  Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-

конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики 

знать уметь иметь практический 

опыт 

ОПК-4.1 основные 

требования и условия, 

современные тенденции и 

направления в сфере 

дизайна предметов, 

товаров, промышленных 

образцов и коллекций, 

художественных 

предметно-

пространственных 

комплексов, объектов и 

ОПК-4.2 проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы 

и коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, объекты и 

системы визуальной 

ОПК-4.3 интеграции и 

учета комплекса 

функциональных 

условий, 

эргономических 

требований, социально-

экономических 

аспектов, 

процессуально-

пространственных и 

прочих факторов при 
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систем визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации; 

инструменты линейно-

конструктивного 

построения, 

цветографической 

композиции, 

современную шрифтовую 

культуру и способы 

проектной графики; 

информации, 

идентификации и 

коммуникации с учётом 

комплекса 

функциональных 

условий, применять 

линейно-

конструктивное 

построение, цветовое 

решение композиции, 

современную 

шрифтовую культуру и 

способы проектной 

графики, современные 

компьютерные 

технологии и 

инструменты цифрового 

дизайна в проектной 

дизайнерской 

деятельности; 

проектировании 

предметов, товаров, 

промышленных 

образцов и коллекций, 

художественных 

предметно-

пространственных 

комплексов, объектов и 

систем визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации; 

современной 

шрифтовой культурой, 

инструментами 

линейно-

конструктивного 

построения, методами 

проектной графики; 

навыками создания 

цвето-графической и 

объемно-

пространственной 

композицией 

5 ПК-1  

Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной 

графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта 

знать уметь иметь практический 

опыт 

ПК-1.1 основы 

композиции, 

цветоведения, техники 

проектной графики  

ПК-1.2. синтезировать 

знания и навыки в 

основе композиции, 

цветоведения и техник 

проектной графики в 

рамках проектной 

задачи. 

 

ПК-1.3. реализации 

художественного 

замысла дизайн-проекта, 

синтезируя знания и 

навыки в основе 

композиции, 

цветоведения и техник 

проектной графики 

6 ПК-2  

Способен определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к 

выполнению дизайн-проекта 

знать уметь иметь практический 

опыт 

ПК-2.1 специфические 

требования к каждому 

отдельному дизайн-

проекту и специфику его 

выполнения. 

 

ПК-2.2 формировать 

набор возможных 

решений проектных 

задач и 

методологических 

подходов к выполнению 

дизайн-проекта. 

ПК-2.3 синтеза 

методологических 

подходов для 

выполнения каждого 

конкретного дизайн-

проекта. 

7 ПК-3  

Способен применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике 

знать уметь иметь практический 

опыт 

ПК-3.1 характерные 

особенности современных 

технологий и способов их 

применения на практике в 

ПК-3.2 выявлять и 

анализировать 

современные 

технологии, требуемые 

ПК-3.3 оценки 

уникальных 

характеристик  

современных 
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рамках реализации 

дизайн-проекта. 

для реализации дизайн-

проекта на практике. 

технологий и их синтеза 

в рамках реализации 

дизайн-проекта. 

8 ПК-4 

Способен применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений 

знать уметь иметь практический 

опыт 

ПК-4.1 актуальные 

методы научных 

исследований, которые 

возможно применить при 

создании дизайн-проекта. 

 

ПК-4.2 применять 

методы научных 

исследований в 

контексте создания 

дизайн-проекта и 

методы оценки качества 

дизайн-проекта. 

 

ПК-4.3 применения 

методов научных 

исследований в 

контексте создания 

дизайн-проекта и оценки 

результатов применения 

методов, которые 

напрямую влияют на 

повышение качества 

дизайн-проекта. 

 

7. Трудоемкость практики  

Общая трудоёмкость практики составляет 5 з.е., 180 часов. 

 

Данный компонент образовательной программы реализуется в форме 

практической подготовки. 

 

Структура и содержание Проектно-технологической практики 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование темы 

практики/виды 

деятельности 

Наименование закрепляемых навыков 
Формы текущего 

контроля 

1 Раздел Организационная работа и оформление учетно-отчетной 

документации 

1.1 Установочная 

конференция.  

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Собеседование 

1.2 Консультации по 

ведению текущей 

документации и 

составлению 

индивидуального плана. 

Собеседование 

1.3 Консультации по 

оформлению учётно-

отчетной документации. 

Собеседование 

1.4 Подготовка и 

оформление 

индивидуального пакета 

учётно-отчётной 

документации. 

Проверка учётно-

отчётной 

документации 

2 Раздел Выполнение индивидуального проектного задания  

2.1. Получение 

производственного 

задания. 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

Собеседование 
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2.2. 

Выполнение 

индивидуального 

проектного задания на 

основе теоретической 

подготовки с 

использованием 

различных методов, 

средств и приемов 

проектирования, а также 

технических 

возможностей 

организации. 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые 

эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; 

синтезировать набор возможных решений и 

научно обосновывать свои предложения при 

проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и 

эстетические потребности человека 

(техника и оборудование, транспортные 

средства, интерьеры, полиграфия, товары 

народного потребления). 

ПК-1 Способен владеть основами 

композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации 

художественного замысла дизайн-проекта 

 

Контроль за 

посещаемостью 

производства и 

сроков 

выполнения 

задания 

2.3 

Разработка визуально-

графической части 

отчета по 

производственной 

проектно-

технологической 

практике. 

ОПК-4 Способен проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и 

коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры 

зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты 

ландшафтного дизайна, используя линейно-

конструктивное построение, цветовое 

решение композиции, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной 

графики 

ПК-2 Способен определять требования к 

дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и 

методологических подходов к выполнению 

дизайн-проекта 

ПК-3 Способен применять современные 

технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике 

Контроль за 

посещаемостью 

производства, 

материалов 

выполнения 

задания, ведения 

дневника 

практики 

2.4 Создание презентации 

выполненного 

проектного задания, 

иллюстрирующей 

концептуальное 

решение проектного 

задания и его 

реализацию  

ПК-3 Способен применять современные 

технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике 

ПК-4 Способен применять методы научных 

исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений 

Контроль 

выполненных 

проектных 

заданий, 

представленных 

материалов и 

дневника 

практики 

Итоговый этап практики  

3.1 Сдача индивидуального 

пакета учётно-отчетной 

документации 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Проверка учётно-

отчётной 

документации 

3.2 Консультации по 

подготовке и 

Собеседование 
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проведению отчетной 

конференции 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

ПК-4 Способен применять методы научных 

исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений 

3.3 Отчетная итоговая 

конференция 

Зачёт 

 

8. Рекомендации по самостоятельной работе на практике 
Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения Проектно-

технологической практики проводится под руководством преподавателя или руководителя 

практики, который выдает обучающемуся индивидуальное задание для подготовки отчета, 

по результатам выполнения которых, проводится систематический контроль. 

 

9. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение формируется кафедрой и сторонними 

организациями (предприятиями, учреждениями), реализующими проведение всех этапов 

производственной практики в соответствии с ее структурой, трудоемкостью и 

формируемыми компетенциями. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Б2.О.03(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Педагогическая практика является обязательным разделом ОПОП и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентировочную подготовку 

обучающихся. 

 

1. Цель педагогической практики – формирование профессионально-

педагогических умений и навыков в области изобразительного искусства. 

2. Задачи Педагогической практики состоят в следующем: 

Закрепить и усовершенствовать теоретические знания по изобразительному 

искусству, его истории и методике преподавания. 

Ознакомить студентов с системой, реальными условиями и состоянием работы в 

современных общеобразовательных и внешкольных учреждениях с передовым 

педагогическим опытом. 

Предоставить студентам возможность применить на практике навыки 

самостоятельной подготовки и проведения занятий по изобразительному искусству в 

общеобразовательных и внешкольных учреждениях. 

Научить анализировать различные виды учебной и воспитательной деятельности 

преподавателя и планировать свои действия по осуществлению этой деятельности с 

учащимися; 

Сформировать исследовательский подход к организуемой педагогической 

деятельности, потребность в самообразовании. 

3. Вид практики, способ и формы ее проведения  

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: Педагогическая практика. 
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Способ проведения практики: рассредоточенная. 

Форма проведения практики: Педагогическая практика проводится дискретно по 

периодам проведения практики путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

4. Место практики в структуре ОПОП 
Педагогическая практика входит в обязательную часть Блока 2. «Практика» 

Б2.О.03(П) учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. 

5. Место и время проведения практики  

Сроки и продолжительность Педагогической практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

Предусмотрено прохождение Педагогической практики в 5 и 6 семестрах для очной формы 

обучения и в 7 и 8 семестрах для очно-заочной формы обучения. 

Общая трудоёмкость – 12 зачётных единиц (432 часа) (из них на контактную работу 

выделяется 76 часов, на самостоятельную работу – 356 часов). Для очно-заочной формы 

обучения предусмотрено следующее прохождение практики: общая трудоёмкость – 12 

зачётных единиц (432 часа) (из них на контактную работу выделяется 76 часов, на 

самостоятельную работу – 356 часов). 

Место прохождения практики Детские художественные школы, Центры 

дополнительного образования, общеобразовательные школы. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
Таблица 11 

№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Планируемые результаты обучения (компетенции или ее части) 

1  

УК-1  

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

знать уметь иметь практический опыт 

УК-1.1 методы 

декомпозиции задачи 

выделяя ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи; 

 

УК-1.2 находить и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

УК-1.3 рассматривать 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки; 

УК-1.4 грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки, отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других 

участников деятельности; 

УК-1.5 определения и оценки 

последствий возможных 

решений задачи; 

2 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

знать уметь иметь практический 

опыт 

УК-2.1. принципы 

определения 

совокупности 

взаимосвязанных задач, 

в рамках поставленной 

цели проекта 

обеспечивающих ее 

УК-2.2. проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

УК-2.3. решения 

конкретных задач проекта 

заявленного качества и за 

установленное время. 

УК-2.4. публичного 

представления результатов 

решения конкретной 
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достижение и 

ожидаемых 

результатов; 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

 

задачи проекта; 

3 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

знать Уметь иметь практический 

опыт 

УК-9.1. особенности 

взаимодействия при 

коммуникации в 

различных сферах 

жизнедеятельности, с 

учетом социально-

психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

УК-9.2. планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами, 

имеющими инвалидность 

или ограниченные 

возможности здоровья; 

 

УК 9.3. взаимодействия с 

лицами имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья или 

инвалидность в социальной 

и профессиональной 

сферах; 

4  ОПК-2  Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать 

результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; 

самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в 

научно-практических конференциях 

знать уметь иметь практический 

опыт 

ОПК-2.1 оптимальные 

методы поиска научной 

информации в области 

искусства и дизайна; 

основные источники 

получения информации, 

включая нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники; 

ОПК-2.2 осуществлять 

поиск и систематизацию 

необходимой для 

проведения исследования 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

системах, в сети Интернет, 

сбор, обработку, создавать 

коллекции визуальных 

образов и изображений; 

ОПК-2.3 самостоятельной 

исследовательской 

работы;  

5 ОПК-7 Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования 

знать уметь иметь практический 

опыт 

ОПК-7.1. особенности 

педагогической 

деятельности в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования; 

 

ОПК-7.2. анализировать и 

систематизировать 

информацию в рамках 

осуществления 

педагогической 

деятельности в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования;  

ОПК-7.3. использования 

необходимых средств в 

педагогической 

деятельности в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднею общею 

образования, 

профессиональною 

обучения и 

дополнительного 

образования; 
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6 ПК-5 Способен осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять 

методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практические 

занятия в общеобразовательных организациях, организациях профессионального 

образования, организациях дополнительного образования 

знать уметь иметь практический 

опыт 

ПК-5.1 примерные 

образовательные 

программы; теорию 

профессионального 

обучения на практике. 

ПК-5.2 оценивать и 

выбрать учебно-

методические пособия и 

разработать учебные 

материалы в сфере 

профессионального 

обучения;  

взаимодействовать со 

специалистами при 

разработке рабочей 

программы и создавать 

отчетные и 

информационные 

материалы. 

ПК-5.3 теории 

профессионального 

обучения на практике; 

преподавания учебного 

предмета в 

образовательной 

программе 

профессионального 

обучения. 

 

 

7. Трудоемкость практики  

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 12 з.е., 432 часа. 

Данный компонент образовательной программы реализуется в форме 

практической подготовки. 

 

Структура и содержание Педагогической практики 

Таблица 12 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

практики/виды 

деятельности 

Наименование закрепляемых навыков 
Формы текущего 

контроля 

1. Раздел Организационная работа и оформление учетно-отчетной документации 

1.1 Установочная 

конференция.  

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Собеседование 

 

 

 

 

 

Проверка учётно-

отчётной 

документации 

1.2 Консультации по 

оформлению учётно-

отчетной документации и 

составлению 

индивидуального плана. 

1.3 Подготовка и оформление 

индивидуального пакета 

учётно-отчетной 

документации 

2. Раздел  «Ознакомление с организацией и проведением учебного и воспитательного 

процесса на базе практики» 

2.1 Знакомство с 

образовательным 

учреждением; беседы с 

членами администрации и 

преподавателями ОУ; 

изучение правил 

внутреннего распорядка; 

нормативно-правовых 

документов, 

ОПК-2 Способен работать с научной 

литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных 

исследований; оценивать полученную 

информацию; самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую работу; 

участвовать в научно-практических 

конференциях 

Собеседование.  

Проверка 

дневников 
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регламентирующих 

функционирование ОУ 

2.2 Ознакомление с 

особенностями 

организации учебно-

воспитательного 

процесса, учебными 

программами, планами 

воспитательной работы 

базы практики 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК-7 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования 

Собеседование.  

Проверка 

дневников 

 Посещение занятий 

(педагога-руководителя) 

по месту прохождения 

практики. Знакомство с 

учащимися, наблюдение 

за ходом занятий. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК-7 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования 

 

Собеседование.  

Проверка 

дневников, анализ 

посещённых 

обучающимся 

занятий 

 

3 Раздел «Организация и проведение учебной и воспитательной работы на базе практики  

3.1 

 

Выполнение заданий 

руководителя практики. 

Изготовление 

вспомогательных 

материалов, наглядных 

пособий, подготовка к 

занятиям, участие в 

объяснении материала и 

ведении занятий. 

ОПК-7 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования  

ПК-5 Способен осуществлять 

планирование образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и 

самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

организациях профессионального 

образования, организациях 

дополнительного образования 

Проверка планов 

– конспектов 

занятий, 

наглядных 

материалов к 

занятию 

Собеседование 

3.2 Проведение занятий 

(урок) по 

изобразительному 

искусству 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ОПК-7 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования  

ПК-5 Способен осуществлять 

планирование образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и 

самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

организациях профессионального 

Посещение 

занятия 
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образования, организациях 

дополнительного образования 

Итоговый этап практики 

4.1.  Сдача индивидуального 

пакета учётно-отчетной 

документации. 

Отчетная итоговая 

конференция.  

ОПК-2 Способен работать с научной 

литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных 

исследований; оценивать полученную 

информацию; самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую работу; 

участвовать в научно-практических 

конференциях 

Краткий отчет о 

результатах 

практики, 

дневник, 

характеристика 

Зачёт  

 

8. Рекомендации по самостоятельной работе на практике 
Самостоятельная работа студентов во время прохождения педагогической практики 

проводится под руководством преподавателя или руководителя практики, который выдает 

студенту индивидуальное задание для подготовки отчета, по результатам, выполнения 

которых проводится систематический контроль. 

 

9. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение формируется кафедрой и сторонними 

организациями (учреждениями, организациями), реализующими проведение всех этапов 

педагогической практики в соответствии с ее структурой, трудоемкостью и формируемыми 

компетенциями. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

Б2.О.04(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентировочную подготовку 

обучающихся. 

1. Цель Преддипломной практики – ознакомление обучающихся с деятельностью 

учреждений, организаций и фирм, структурных подразделений, занимающихся вопросами 

дизайна, выполнение профессиональных творческих работ по техническим заданиям 

работодателей, сбор и проработка материалов, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы по определенной тематике; закрепление и совершенствование 

полученных компетенций и навыков научной и практической работы; проверка готовности 

будущих специалистов к самостоятельной трудовой деятельности на основе приобретения 

профессионального практического опыта.  

2. Задачи практики  

Задачи преддипломной практики состоят в следующем: 

Подготовить студентов к формированию практических умений и навыков, 

необходимых в самостоятельной работе над дизайн-проектом в области дизайна костюма. 

Сформировать навыки создания комплексного проекта дизайн-объектов в области 

дизайна одежды; навыки профессиональной работы с требованиями и предпочтениями 

работодателя. 

Приобщить обучающихся к реальным условиям профессиональной деятельности.  
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Дать представление о специфике профессиональной деятельности в области 

дизайна костюма; об основных формах, методах и средствах комплексного проектирования 

коллекций моделей костюмов. 

3. Вид практики, способ и формы ее проведения  
Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: Преддипломная практика. 

Способ проведения практики: концентрированная. 

Форма проведения практики: Преддипломная практика проводится 

концентрированно, базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в процессе 

обучения на предыдущем этапе освоения программы бакалавриата. 

Преддипломная практика проводится в форме выполнения производственных 

заданий на базах практики по комплексному проектированию моделей костюмов. 

4. Место практики в структуре ОПОП:  

Преддипломная практика входит в обязательную часть Блока 2. «Практика» 

Б2.О.04(Пд) учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. 

5. Место и время проведения практики  
Преддипломная практика проводится в условиях, максимально приближенных к 

будущей профессиональной деятельности, опираясь на знания обучающихся по ранее 

изученным дисциплинам. Практика проводится на основе соглашений о сотрудничестве с 

организациями и предприятиями, осуществляющими деятельность, соответствующую 

профилю ОПОП. Также обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Сроки и продолжительность практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком. Предусмотрено прохождение 

Преддипломной практики в 8 семестре для очной формы обучения и в 9 семестре для очно-

заочной формы обучения. 

Общая трудоемкость Преддипломной практики для очной формы обучения 

составляет 9 з.е., 324 часа (из них на контактную работу с руководителем выделяется 108 

часов, на самостоятельную работу – 216 часов) в 8 семестре.  

Общая трудоемкость Преддипломной практики для очно-заочной формы обучения 

составляет 9 з.е., 324 часа (из них на контактную работу с руководителем выделяется 108 

часов, на самостоятельную работу – 216 часов) в 9 семестре. 

Место прохождения практики: лаборатории кафедры дизайна и базы практики: 

профильные предприятия, учреждения и организации, расположенные в г. Симферополь и 

Республике Крым.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Код 

компе

тенци

и 

Планируемые результаты обучения (компетенции) 

1 УК-2  

 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

знать уметь имеет практический 

опыт 

УК-1.1 методы 

декомпозиции проектной 

задачи, ее базовые 

составляющие;  

УК-1.2 находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

УК-1.4. грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формировать 

собственные суждения и 
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решения поставленной 

задачи. 

УК-1.3 рассматривать 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки; 

оценки, отличать факты 

от мнений, 

интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

УК-1.5. определять и 

оценивать последствия 

возможных решений 

задачи. 

2 УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

знать уметь имеет практический 

опыт 

УК-3.1. принципы 

эффективного 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определения своей 

роли в команде. 

 

УК-3.2. понимать 

особенности поведения 

выделенных групп 

людей, с которыми 

работает/взаимодейству

ет, учитывать их в своей 

деятельности  

УК-3.3. предвидеть 

результаты 

(последствия) личных 

действий и планировать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

 

УК-3.4. эффективного 

взаимодействия с 

другими членами 

команды, в т.ч. участия в 

обмене информацией, 

знаниями, опытом и 

презентации результатов 

работы команды. 

3 ОПК-

1  

Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и 

теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в 

тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

знать уметь имеет практический 

опыт 

ОПК-1.1 особенности 

выразительных средств 

искусства и эстетические 

идеи определенного 

исторического периода, 

методы соотнесения 

развития дизайна с 

историческим 

контекстом; основные 

понятия и категории 

истории дизайна; научные 

методы 

искусствоведения; 

 

ОПК-1.2 применять в 

собственной 

профессиональной 

деятельности знания 

особенностей 

выразительных средств 

искусства, 

классификацию и 

систематизацию 

исторически 

сложившихся 

художественных школ и 

направлений дизайна; 

выявлять и раскрывать 

их основные 

отличительные черты; 

посредством системы 

научных методов 

искусствоведения;  

ОПК-1.3 использования 

технологии 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных историко-

культурных знаний; 

владения историческими 

и искусствоведческими 

методами познания; 

применения 

исторических и 

искусствоведческих 

знаний в теоретической 

и практической 

художественной 

дизайнерской 

деятельности. 
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4 ОПК-

2  

Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать 

результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; 

самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в 

научно-практических конференциях 

знать уметь имеет практический 

опыт 

ОПК-2.1. оптимальные 

методы поиска научной 

информации в области 

искусства и дизайна; 

основные источники 

получения информации, 

включая нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные источники; 

с основами справочно-

информационной 

деятельности и прочих 

видов самостоятельных 

работ по истории дизайна;  

 

ОПК-2.2. применять 

методы проведения 

комплексных 

дизайнерских 

предпроектных 

исследований, 

составлять план 

собственной научно-

исследовательской 

работы; осуществлять 

поиск и систематизацию 

необходимой для 

проведения 

исследования 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

системах, в сети 

Интернет, проводить 

сбор, обработку, анализ 

и обобщение данных для 

предпроектных 

исследований в сфере 

дизайна; самостоятельно 

создавать коллекции 

визуальных образов и 

изображений; 

ОПК-2.3. использования 

навыков 

самостоятельной 

исследовательской 

работы; приемов 

самостоятельной работы 

с профессиональной 

информацией по 

истории дизайна; 

навыков применения 

научно-

исследовательских 

методов предпроектного 

анализа в сфере дизайна; 

участия в научно-

практических 

конференциях;  

5 ОПК-

3  

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои 

предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) 

знать уметь имеет практический 

опыт 

ОПК-3.1 основные 

понятия и категории 

проектной культуры 

дизайна и проектного 

искусства; сущность и 

структуру творческой 

лаборатории; методы 

анализа и оценки 

потенциала проектных 

идей; формы фиксации 

творческих идей в 

дизайне; виды поисковых 

эскизов; методы 

ОПК-3.2 формулировать 

и излагать 

художественную идею, 

образ, идею дизайн-

проекта; обосновывать 

концепцию дизайн-

проекта 

выразительными 

средствами 

художественной 

композиции; выбирать 

техники исполнения и 

подачи эскизов в 

ОПК-3.3 владения 

методами разработки 

новых дизайнерских 

решений для изделий 

различного 

ассортимента и 

назначения, 

выполненных из 

различных материалов; 

навыками поискового 

рисунка, различными 

техниками графики и 

технологиями 
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разработки идей, 

основанных на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; 

современные требования 

к проектированию 

дизайн-объектов, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические потребности 

человека (техника и 

оборудование, 

транспортные средства, 

интерьеры, полиграфия, 

товары народного 

потребления, цифровые 

продукты); тенденции в 

области дизайна костюма; 

соответствии с 

поставленными 

задачами; формировать 

доступный восприятию 

визуальный образ 

концепции дизайн-

проекта, не требующий 

дополнительных 

вербальных пояснений; 

доступно и внятно 

раскрывать творческий 

замысел; создавать 

художественными 

средствами 

представление о сути 

проектной разработки; 

находить яркие 

самобытные 

композиционные 

решения поставленных 

творческих задач; 

синтезировать набор 

возможных решений и 

научно обосновывать 

свои предложения при 

проектировании 

моделей одежды; 

проводить презентации 

дизайн-проектов и 

использовать различные 

творческие приемы 

выдвижения авторских 

дизайн-концепций; 

компьютерной графики 

для предварительной 

проработки эскизов; 

навыками синтеза 

набора возможных 

решений проектных 

задач; систематизацией 

первичных и вторичных 

результатов проектной 

деятельности; приемами 

обоснования 

художественного 

замысла дизайн-проекта, 

концепций и проектных 

идей, удовлетворяющих 

потребностям и 

предпочтениям целевой 

аудитории; способами 

подачи и представления 

эскизов на разных 

этапах проектной 

деятельности; 

6 ОПК-

4  

Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-

конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики 

знать уметь имеет практический 

опыт 

ОПК-4.1 основные 

требования и условия, 

современные тенденции и 

направления в сфере 

дизайна предметов, 

товаров, промышленных 

образцов и коллекций, 

художественных 

предметно-

пространственных 

комплексов, объектов и 

систем визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации; 

ОПК-4.2 проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы 

и коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, объекты и 

системы визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации с учётом 

комплекса 

ОПК-4.3 владения 

навыками интеграции и 

учета комплекса 

функциональных 

условий, 

эргономических 

требований, социально-

экономических 

аспектов, 

процессуально-

пространственных и 

прочих факторов при 

проектировании 

предметов, товаров, 

промышленных 
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инструменты линейно-

конструктивного 

построения, 

цветографической 

композиции, 

современную шрифтовую 

культуру и способы 

проектной графики; 

функциональных 

условий, 

эргономических 

требований, социально-

экономических 

аспектов, 

процессуально-

пространственных и 

прочих факторов; 

применять линейно-

конструктивное 

построение, цветовое 

решение композиции, 

современную 

шрифтовую культуру и 

способы проектной 

графики, современные 

компьютерные 

технологии и 

инструменты цифрового 

дизайна в проектной 

дизайнерской 

деятельности; 

образцов и коллекций, 

художественных 

предметно-

пространственных 

комплексов, объектов и 

систем визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации; 

современной 

шрифтовой культурой, 

инструментами 

линейно-

конструктивного 

построения, методами 

проектной графики; 

навыками создания 

цвето-графической и 

объемно-

пространственной 

композицией. 

7 ОПК-

6  

Способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

знать уметь имеет практический 

опыт 
ОПК-6.1 процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления, 

распространения 

информации и способы 

осуществления таких 

процессов и методов 

(информационные 

технологии), современные 

инструментальные среды, 

программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, используемые 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, и принципы 

их работы 

ОПК-6.2 выбирать и 

использовать современные 

информационно- 

коммуникационные и 

интеллектуальные 

технологии, 

инструментальные среды, 

программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

анализировать 

профессиональные задачи, 

выбирать и использовать 

подходящие ИТ-решения 

ОПК-6.3 навыков работы с 

лежащими в основе ИТ-

решений данными, 

навыков применения 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных 

технологий, 

инструментальных сред, 

программно-технических 

платформ и программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

8 ПК-1  Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной 

графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта 

знать уметь имеет практический 

опыт 

ПК-1.1 Владеет основами 

композиции, 

цветоведения, техник 

проектной графики и 

способен применять их в 

рамках проектной задачи. 

ПК-1.2 синтезировать 

знания и навыки в 

основе композиции, 

цветоведения и техник 

проектной графики в 

рамках проектной 

задачи. 

ПК-1.3 реализации 

художественного 

замысла дизайн-проекта, 

синтезируя знания и 

навыки в основе 

композиции, 
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 цветоведения и техник 

проектной графики 

9 ПК-2  Способен определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и методологических подходов к 

выполнению дизайн-проекта 

знать уметь имеет практический 

опыт 

ПК-2.1 специфические 

требования к каждому 

отдельному дизайн-

проекту и специфику его 

выполнения. 

 

ПК-2.2 формировать 

набор возможных 

решений проектных 

задач и 

методологических 

подходов к выполнению 

дизайн-проекта. 

ПК-2.3 синтеза 

методологических 

подходов для 

выполнения каждого 

конкретного дизайн-

проекта 

10 ПК-3  

Способен применять современные технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике 

знать уметь имеет практический 

опыт 

ПК-3.1 характерные 

особенности современных 

технологий и способов их 

применения на практике в 

рамках реализации 

дизайн-проекта. 

ПК-3.2 выявлять и 

анализировать 

современные 

технологии, требуемые 

для реализации дизайн-

проекта на практике. 

ПК-3.3 оценки 

уникальных 

характеристик  

современных 

технологий и их синтеза 

в рамках реализации 

дизайн-проекта. 

11 ПК-4  

Способен применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений 

знать уметь имеет практический 

опыт 

ПК-4.1 актуальные 

методы научных 

исследований, которые 

возможно применить при 

создании дизайн-проекта. 

 

ПК-4.2 применять 

методы научных 

исследований в 

контексте создания 

дизайн-проекта и 

методы оценки качества 

дизайн-проекта. 

 

ПК-4.3 применения 

методов научных 

исследований в 

контексте создания 

дизайн-проекта и оценки 

результатов применения 

методов, которые 

напрямую влияют на 

повышение качества 

дизайн-проекта. 

12 

ПК-5 

Способен осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять 

методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практические 

занятия в общеобразовательных организациях, организациях 

профессионального образования, организациях дополнительного образования 

знать уметь имеет практический 

опыт 

 

ПК-5.1 примерные 

образовательные 

программы, теорию 

профессионального 

обучения на практике. 

ПК-5.2 оценить и 

выбрать учебно-

методические пособия и 

разработать учебные 

материалы в сфере 

профессионального 

обучения;  

 

ПК-5.3 применения 

теории 

профессионального 

обучения на практике; 

преподавания учебного 

предмета в 

образовательной 

программе 

профессионального 

обучения. 
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7. Трудоемкость практики  

Общая трудоёмкость практики составляет 9 з.е., 324 часа. 

 

Данный компонент образовательной программы реализуется в форме 

практической подготовки. 

 

Структура и содержание Преддипломной практики 

Таблица 14 

№ 

п/п 

Наименование темы 

практики/виды  

деятельности 

Наименование закрепляемых  

навыков 

Формы  

текущего 

контроля 

Раздел 1. Организационная работа и оформление учетно-отчетной документации 

1.1 Установочная 

конференция.  

УК-2 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК-6 Способность понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Собеседование 

1.2 Консультации по ведению 

текущей документации и 

составлению 

индивидуального плана. 

Собеседование 

1.3 Консультации по 

оформлению отчетной 

документации. 

Собеседование 

1.4 Подготовка и оформление 

индивидуального пакета 

отчетной документации. 

Проверка 

отчётной 

документации 

Раздел 2. Выполнение индивидуального комплексного проектного задания 

2.1. Ознакомительный раздел 

Общее ознакомление с 

программой практики.  

Ознакомление с 

правилами внутреннего 

распорядка, техникой 

безопасности на 

предприятии.  

Выдача и ознакомление с 

проектным заданием, с 

условиями выполнения 

работ. Ежедневный 

анализ и учет работ. 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

ОПК-6 Способность понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Собеседование, 

проверка ведения 

дневника 

практики 

 

2.2.  Научно-

исследовательский раздел 

Сбор и систематизация 

аналогов и материалов по 

теме преддипломного 

проектирования. 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

ОПК-1 Способен применять знания в 

области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в 

профессиональной деятельности; 

рассматривать произведения искусства, 

дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и 

эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-6 Способность понимать принципы 

работы современных информационных 

Собеседование, 

проверка ведения 

дневника 

практики, 

проверка 

посещаемости 

базы практики 
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технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности. 

2.3. Проектировочный раздел 

Проработка эскизных 

вариантов 

преддипломного 

проектирования. 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые 

эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновывать свои предложения при 

проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и 

эстетические потребности человека 

(техника и оборудование, транспортные 

средства, интерьеры, полиграфия, товары 

народного потребления) 

ПК-1 Способен владеть основами 

композиции, цветоведения и техниками 

проектной графики для реализации 

художественного замысла дизайн-проекта 

ПК-2 Способен определять требования к 

дизайн-проекту и синтезировать набор 

возможных решений проектных задач и 

методологических подходов к 

выполнению дизайн-проекта 

ПК-3 Способен применять современные 

технологии, требуемые для реализации 

дизайн-проекта на практике 

Собеседование, 

проверка ведения 

дневника 

практики, 

проверка 

посещаемости 

базы практики 

 

 

2.4. Оформительский раздел 

Подготовка и оформление 

отчета по практике. Сдача 

отчетов по практике на 

кафедру для допуска к 

защите. Прием защиты 

отчетов по практике 

УК-2 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК-6 Способность понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Собеседование, 

проверка ведения 

дневника 

практики, 

просмотр 

выполненных 

проектных работ 

Раздел 3. Выполнение выпускной квалификационной работы 

3.1.  Подготовка 

аналитического раздела 

Выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 Способен применять знания в 

области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в 

профессиональной деятельности; 

рассматривать произведения искусства, 

дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и 

эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

Собеседование, 

контроль за 

оформлением 

выпускной 

квалификационно

й работы 

3.2.  Графическое оформление 

концептуального решения 

проектной задачи 

Выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-4 Способен проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и 

коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры 

зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты 

ландшафтного дизайна, используя 

Собеседование, 

контроль за 

оформлением 

графической 

части выпускной 

квалификационно

й работы 
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линейно-конструктивное построение, 

цветовое решение композиции, 

современную шрифтовую культуру и 

способы проектной графики 

3.3.  Разработка наглядного 

методического 

материала по проектной 

задаче для системы 

профессионального 

обучения 

ОПК-1 Способен применять знания в 

области истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в 

профессиональной деятельности; 

рассматривать произведения искусства, 

дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и 

эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

ПК-5 Способен осуществлять 

планирование образовательного процесса, 

выполнять методическую работу и 

самостоятельно проводить лекционные и 

практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

организациях профессионального 

образования, организациях 

дополнительного образования 

Собеседование, 

контроль за 

оформлением 

наглядного 

материала для 

системы 

профобучения 

Итоговый этап практики - 

4.1. Сдача индивидуального 

пакета учётно-отчетной 

документации. 

ОПК-2 Способен работать с научной 

литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных 

исследований; оценивать полученную 

информацию; самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую работу; 

участвовать в научно-практических 

конференциях 

ПК-4 Способен применять методы 

научных исследований при создании 

дизайн-проектов и обосновывать новизну 

собственных концептуальных решений 

Проверка 

отчётной 

документации 

4.2. Консультации по 

подготовке и проведению 

отчетной конференции. 

Собеседование 

4.3. Отчетная итоговая 

конференция 

Презентация 

выполненных проектов по 

индивидуальному 

заданию. 

Зачёт 

 

8. Рекомендации по самостоятельной работе на практике 
Самостоятельная работа студентов во время прохождения творческой практики 

проводится под руководством преподавателя или руководителя практики, который выдает 

студенту индивидуальное задание для подготовки отчета, по результатам, выполнения 

которых проводится систематический контроль. 

 

9. Описание материально-технической базы, рекомендуемой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение формируется кафедрой и сторонними 

организациями (учреждениями, организациями, предприятиями), реализующими 

проведение всех этапов педагогической практики в соответствии с ее структурой, 

трудоемкостью и формируемыми компетенциями. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 54.03.01 

ДИЗАЙН 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

 

Фактическое ресурсное обеспечение основных образовательных программ высшего 

образования по данному направлению подготовки формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн одежды». 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и необходимыми материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа также имеет методическое обеспечение, в 

котором содержится обоснование времени, затрачиваемое на её выполнение. Реализация 

образовательной программы по данному направлению подготовки обеспечивается 

квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной, учебно-методической и (или) практической работой. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной образовательной среде 

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

коммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и за его 

пределами. Обеспечен доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и т.д. 

Библиотечный фонд Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» укомплектован в соответствии с нормативными требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн одежды» и включает 

электронные издания основной учебной литературы по всем дисциплинам, что 

обеспечивает углублённое изучение основной образовательной программы бакалавриата. 

Библиотека Университета содержит достаточный фонд дополнительной литературы, 

включающий, помимо учебной литературы, законодательные и нормативные акты в области 

образования, официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания для образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования. 

Для самостоятельной работы обучающихся организован доступ к сети интернет. 

Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечным системам, содержащим необходимый 

перечень изданий по основным изучаемым дисциплинам.  

Таблица 15 

Наименование ЭБС Срок действия Договор 

ЭБС «IPRsmart» г. Саратов  

 

03.04.2022 –

03.04.2023 г. 

(с возможностью 

продления доступа) 

Лицензионный договор  

№  9039/22П/120 от 14.03.2022 

г. 

ЭБС Издательства «Лань»  

37508 экземпляров 

19.01.2022 –  

19.01.2023 г. (с 

возможностью 

продления доступа) 

 

Лицензионный договор  

№ 23/8 от 19.01.2022 г. 

 



188 

 

Книжный фонд библиотеки составляет 25937 экземпляров, в том числе брошюрный 

фонд составляет порядка 5621 издания. Из них - 17665 (68%) – на русском языке, 8272 (32%) 

– на иностранных языках. В структуре библиотечного фонда преобладают научные и 

учебные издания: 7512 (29%) и 7105 (28,7%) экземпляров соответственно; так же в 

библиотеке представлены литературно-художественные издания – 3271 (12,9%) 

экземпляров, научно-популярные издания - 3061 (11,8%) экземпляров, справочные издания 

– 4448 (17,6%) экземпляров, нотные – 6300 экземпляров. 

 

Библиотечный фонд периодических изданий 

Газеты: 

Российская газета 

Крымская газета 

Крымские известия 

Литературная газета  

Отечественные специализированные журналы: 

Актуальные проблемы высшего музыкального образования 

Балет 

Библиография и книговедение. Научный журнал по библиографии и книговедению 

Вестник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой 

Вопросы истории 

Дизайн. Материалы. Технология. 

Музей 

Музыкальное искусство и образование 

Музыковедение 

Обсерватория культуры 

Современные проблемы сервиса и туризма 

Справочник руководителя учреждения культуры 

Сценарий и репертуар 

Честь отечества 

Родина 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, учебно-методическим комплексам дисциплин, 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, планах лекционных и семинарских 

занятий, планах индивидуальных занятий, методических рекомендациях по организации 

самостоятельной работы обучающихся, программах практик и т.д.; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, использующих и поддерживающих. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Windows 10  
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2. Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) 

3. Access 2013 Acdmc 

  Свободно-распространяемое или бесплатное программное обеспечение 

1. Microsoft Security Essentials 

2. 7-Zip 

3. Notepad++  

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView  

6. Libreoffice (Writer, Calc, Impress, Draw, Math, Base) 

7. Scribus  

8. Moodle. 

   

Справочные системы 
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»       

2. Система проверки на заимствования «ВКР-ВУЗ» 

3. Культура. РФ. Портал культурного наследия 

4. Культура России. Информационный портал 

             

Электронно-библиотечные системы: 

 Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 

 Электронно-библиотечная система «ЭБС IPRsmart» http://www.iprbookshop.ru 

Таким образом, материально-техническая база Библиотеки ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» соответствует требованиям, предъявляемым 

ФГОС ВО по профилю дисциплины, что обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической, научно-творческой и 

научно-практической работы.  

 

5.2.  Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн  

 

По состоянию на 1 апреля 2022 года в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» работает 313 сотрудников. В различных 

структурных подразделениях Университета работает 153 сотрудника профессорско-

преподавательского состава (из них 55 сотрудников – внешние совместители) и 137 

сотрудников административно-управленческого персонала. Доля штатных преподавателей 

составляет 64%.  

Количество педагогов с ученой степенью и (или) званием составляет 86 человек (в 

том числе приравненные к ученой степени или ученому званию), что составляет 56% от 

общего количества сотрудников профессорско-преподавательского состава. Из 86 человек, 

имеющих ученую степень и ученое звание 60 штатных сотрудников (70%), 26 

совместителей (30,2%). Из 153 сотрудников профессорско-преподавательского состава 9 

имеют ученую степень доктора наук (5,9 %), 40 – степень кандидата наук (26,1%), 6 – 

ученое звание профессора (3,9%), 31 – ученое звание доцента (20,3%). 

Качественные характеристики кадрового обеспечения определяются в том числе и 

качественным составом ППС по конкретным направлениям подготовки (специальностям). 

Все штатные научно-педагогические работники имеют профильное базовое образование 

(окончили университеты, консерватории, вузы культуры и искусств). 

Средний возраст штатного профессорско-преподавательского состава Университета 

– 51 год. 

Многие преподаватели и сотрудники Университета имеют почетные звания в 

области науки, искусства и культуры: 
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Народный артист Украины – 2 человека; 

Народный артист РК – 2 человека; 

Заслуженный артист Российской Федерации – 1 человек; 

Заслуженный артист Украины – 13 человек; 

Заслуженный артист УССР – 1 человек; 

Заслуженный артист АРК – 13 человек; 

Заслуженный артист РК – 2 человека; 

Заслуженный художник Украины – 1 человек; 

Заслуженный художник РК – 2 человека; 

Заслуженный работник культуры Украины – 1 человек; 

Заслуженный работник культуры УССР – 1 человек; 

Заслуженный работник культуры АРК – 7 человек; 

Заслуженный работник культуры РК – 12 человек; 

Заслуженный работник социальной сферы АРК – 1 человек; 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации – 1 человек; 

Заслуженный деятель искусств Украины – 1 человек; 

Заслуженный деятель искусств АРК – 3 человека; 

Заслуженный деятель эстрадного искусства Украины – 1 человек; 

Заслуженный юрист РК – 1 человек; 

Мастер спорта Украины – 1 человек; 

Лауреат международных конкурсов – 13 человек;  

Лауреат всероссийских конкурсов – 11 человек;  

Лауреат государственной премии АРК – 3 человека;  

Лауреат государственной премии РК – 1 человек;  

Член Союза дизайнеров России – 2 человека; 

Член Союза театральных деятелей РФ – 4 человека; 

Член Союза художников России – 3 человека. 

 

В 2021 году Университет привлек более 14 работодателей к непосредственному 

участию в учебном процессе. Работники музеев, театров, библиотек были приняты по 

совмещению. 

Образовательный процесс по программам среднего профессионального образования 

осуществляется высококвалифицированным педагогическим составом Театрального 

колледжа ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» общей 

численностью 32 человека. Преподавательский состав составляет 23 работника, из них 11 

работников –внешние совместители. Квалификационную категорию из общего количества 

педагогического состава имеет 1 работник, что составляет 3,13% от общей численности 

педагогического состава.  

Реализация ОПОП ВО бакалавриата по направлению 54.03.01 Дизайн, 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. Квалификация педагогических работников Университета 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.01 Дизайн, доля 

научно-педагогических работников, участвующих в реализации программы бакалавриата 

имеют образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 

процентов.  



191 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.01 Дизайн не менее 

60 процентов педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям) имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности с 

учеными степенями и учеными званиями, приравниваются лица без ученых степеней и 

званий, имеющие в соответствующей профессиональной сфере государственные почётные 

звания: заслуженный художник Российской Федерации; лауреаты государственных премий 

в области культуры и искусства; члены Союза художников Российской Федерации; 

Творческого союза художников Российской Федерации; Союза дизайнеров Российской 

Федерации; Союза архитекторов Российской Федерации. 

Общее руководство научным содержанием программы бакалавриата по  

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн осуществляется штатным научно-

педагогическим работником Университета, кандидатом педагогических наук, доцентом, 

Наталией Владимировной Котляревской, которая ведет самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, ежегодно 

публикуется по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, осуществляет ежегодную апробацию результатов своей научно-

исследовательской (творческой) деятельности на всероссийских и международных 

конференциях. 

 

Научно-педагогические работники, обеспечивающие реализацию ОПОП по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн одежды»: 
 

Кафедра дизайна: 

Котляревская Наталия Владимировна – заведующий кафедрой, кандидат педагогических 

наук, доцент; 

Матросова Инэта Григорьевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры; 

Голынский Валерий Болеславович – Заслуженный художник Украины, доцент, профессор 

кафедры; 

Алексеева Елена Николаевна – кандидат искусствоведения, старший преподаватель; 

Балкинд Екатерина Львовна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры; 

Бородина Екатерина Евгеньевна – член Союза дизайнеров Российской Федерации, член 

Союза художников Российской Федерации, старший преподаватель; 

Лозинская Лариса Сергеевна – старший преподаватель; 

Марманов Роман Петрович – член Союза художников Российской Федерации, доцент 

кафедры дизайна; 

Петкевич Гетта Владиславовна – преподаватель; 

Пунтус Екатерина Юрьевна – старший преподаватель; 

Романцова Виктория Валентиновна – преподаватель; 

Русина Светлана Викторовна – старший преподаватель; 

Савченко Георгий Федорович – член Союза художников Российской Федерации и СССР, 

доцент кафедры дизайна; 

Усенкова Елена Владиславовна – член Союза дизайнеров Российской Федерации, 

преподаватель; 

Цыганкова Наталья Степановна – старший преподаватель; 

Ширина Надежда Сергеевна – старший преподаватель; 

 

Кафедра туризма 

Ибрагимов Эрнест Энверович – заведующий кафедрой туризма, профессор кафедры 

туризма; 
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Чимирис Станислав Васильевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры, научный 

сотрудник; 

Горькова Надежда Александровна – доктор экономических наук, профессор кафедры; 

 

Кафедра философии, культурологии и гуманитарных дисциплин: 

Горбачева Екатерина Андреевна – доцент кафедры; 

Данишевская Елена Владиславовна – старший преподаватель; 

Дроздова Галина Валентиновна – кандидат исторических наук, доцент кафедры; 

Лапырева Ирина Александровна – старший преподаватель; 

Микитинец Ольга Ивановна – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры; 

Романова Татьяна Федоровна – старший преподаватель; 

Севастьянов Александр Валериевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры; 

Спивак Елена Николаевна – старший преподаватель; 

Черкасова Анна Васильевна – Заслуженный юрист Крыма, старший преподаватель; 

 

Кафедра библиотечно-информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций: 

Цирульник Виктория Ивановна – старший преподаватель; 

 

Кафедра хореографии: 

Лесова Людмила Даниловна – кандидат биологических наук, доцент, профессор кафедры; 

Шитова Ирина Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры; 

 

К образовательному процессу привлечено не менее 5% преподавателей из числа 

руководителей и работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), среди них: 

Таблица 16 

№ ФИО Место работы Должность 

Ученая 

степень 

и/или 

почетное 

звание 

1. Петкевич Гетта 

Владиславовна 

Государственное автономное 

учреждение Республики Крым 

«Государственный 

академический музыкальный 

театр Республики Крым» 

Главный 

художник 

модельер  
— 

 

2 Романцова 

Виктория 

Валентиновна  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Симферопольский колледж 

сферы обслуживания и дизайна» 

Преподаватель 

спецдисциплин 

 

 

 

— 

 

 

Таблица 17 

Критерии Бакалавриат 

ФГОС ВО КУКИИТ 
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Кадровое обеспечение по основной 

профессиональной образовательной 

программе: 

– показатель научной, учебно-

методической и (или) практической 

работы, соответствующей профилю 

преподаваемой дисциплины 

 

 

 

70% 

 

 

100% 

– ученая степень и/или ученое звание (в 

том числе приравненные к званиям) 

(приведенная к целочисленным ставкам) 

 

60%  60,61% 

– привлечённые преподаватели из числа 

действующих руководителей и  

работников профильных организаций, 

имеющих стаж не менее 3 лет 
5%  9,71% 

Штатные сотрудники показатель не 

дифференцирован ФГОС  

 
77,12%, 

 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение разных видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Университет располагает учебными корпусами, общей площадью 6380 кв.м.  

В корпусах предусмотрены: зрительные залы на 150, 100 и 50 мест общей площадью 

460,4 кв.м.; учебные аудитории, хореографические классы и др.  

Питание студентов осуществляется в буфете на 36 мест, площадью 100,1 кв.м. 

Имеются типовые спортивные залы площадью 138,2 кв.м и 110, 4 кв.м., тренажерный зал 

площадью 105 кв.м., баскетбольная площадка площадью 480 кв.м.  

В учебных помещениях Университета располагаются 10 учебных аудиторий (на 30-

35 мест), 15 аудиторий на 10-20 мест, классы хореографии, специализированные аудитории 

(режиссерские – 2, хореографические – 4, оркестровые – 1, для индивидуальных занятий – 

17), студия звукозаписи, 3 компьютерных класса, 2 методических кабинета, учебно-

вспомогательные помещения.  

Многие учебные аудитории оборудованы электромагнитными интерактивными 

досками Screen Media M-80, телевизорами, наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, реквизитом. Для технического сопровождения учебного 

процесса используются как стационарное оборудование, так и переносное оборудование: 

мультимедийные проекторы «BenQ MX532», экраны переносные, ноутбуки 15.6" «ASUS». 

Балетные залы оснащены хореографическими станками, зеркалами, фортепиано, 

аудиоаппаратурой. Зал художественного творчества оснащен роялем, имеет комплекты 

звукового и светового оборудования, сцену, одежду сцены, декорации, подиум. В камерном 

зале находятся один рояль, фортепиано, мультимедийное оборудование. Кабинеты для 
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индивидуальных занятий оборудованы необходимыми музыкальными инструментами. В 

университете имеются комплект звукового оборудования, переносной комплект светового 

оборудования, музыкальные инструменты. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения. В соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, минимально необходимый для реализации ОПОП 

бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с доступом в сеть Интернет; 

аудитории, оснащенные швейным оборудованием; мастерские по рисунку и живописи. 

В Университете обеспечиваются культурно-досуговая и воспитательная работа со 

студентами внеучебное время: посещение выставочных проектов в музеях города и т.д.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

При использовании электронных изданий ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» обеспечивает каждого обучающегося во время 

самостоятельной подготовки рабочим местом в библиотеке Университета и компьютерных 

классах с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно-

распространяемого программного обеспечения.  

 

5.4. Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В случае поступления на данное направление подготовки лиц с ограниченными 

возможностями, учебный процесс будет строиться с учетом компетентностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода и с учетом 

особенностей заболевания и психофизического развития обучающегося, индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, рабочей программы учебной дисциплины, 

адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся. Обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья при необходимости получают образование на 

основе адаптированных образовательных программ. Адаптация осуществляется путем 

включения в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

образовательной программы специализированных адаптационных дисциплин (модулей).  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах (при 

необходимости).  

При необходимости, обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья будут обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Университет создает необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 по зрению (альтернативная версия официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; обучающийся имеет возможность формирования личных 

кабинетов, которые обеспечивают доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик. Имеется доступ к «ЭБС IPRBooks» (версия для 

слабовидящих: размер шрифта, цветовая гамма, изображения, выбор шрифта, кернинг; 

мобильное приложение: адаптированный каталог учебной литературы для лиц с ОВЗ по 
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зрению, полное голосовое сопровождению по приложению, возможность подключения 

клавиатуры Брайля). 

В случае поступления на данное направление подготовки лиц с ограниченными 

возможностями:  

 с нарушением опорно-двигательного аппарата: обеспечивается возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, предусмотрено обучение 

на первом этаже, обеспеченных пандусами, расширенными дверными проемами и 

соответствующими санитарными условиями;  

  выбор мест прохождения практики будет осуществляться с учетом состояния здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии выполнения 

требований по доступности; 

  текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся будет осуществляется с учетом особенностей нарушений их 

здоровья.  

В случае обучения по образовательной программе бакалавриата инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в штатное расписание университета будет 

введена должность тьютера или его обязанности будут возложены на представителя из 

числа научно-педагогических или вспомогательных работников.  

 

5.5. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций 

выпускников 

 

Формирование личности человека происходит как на бытовом уровне, где ведущую 

роль играет непосредственное окружение субъекта (семья, друзья), так и на социально-

культурном, где ведущая роль отводится учебному заведению, а именно той среде, которая 

является носителем и транслятором основных идеалов, систем нравственных и духовных 

ценностей. Немаловажная роль должна отводиться психолого-педагогическим условиям, 

способствующим гармоничному и комплексному формированию и развитию социально-

личностных (общекультурных) компетенций выпускников. 

Социальная среда высшего учебного заведения носит универсальный характер и 

реализуется в системе тщательно продуманной и организованной воспитательной работы, 

включающей в себя интеллектуальное, творческое, нравственное, физическое развитие 

обучающихся. 

В Крымском университете культуры, искусств и туризма созданы оптимальные 

условия для развития данного вида компетенций обучающихся, разработаны локальные 

акты, регламентирующие воспитательную работу, выработана многоуровневая система 

планирования, реализации и контроля проводимых мероприятий.  

Структурными элементами многоуровневой системы являются: 

на общеуниверситетском уровне: 

– Ученый совет определяет концепцию воспитательной системы, члены совета 

изучают инновационные модели взаимодействия субъектов учебно-воспитательного 

процесса; 

– помощник ректора по воспитательной работе аккумулирует основные функции 

управления воспитательным процессом, разрабатывает основные направления 

воспитательной работы (Рабочая программа воспитания и Календарный план 

воспитательной работы на учебный год), координирует работу ответственных лиц по 

учебно-воспитательной работе на кафедрах, создает условия и организует мероприятия, 

способствующие гармоничному развитию социально-культурных компетенций 

обучающихся; 

– Студенческий совет Университета изучает мнения в молодежной и студенческой 

среде, содействует реализации общественно значимых молодежных инициатив, оказывает 

содействие органам управления Университета в решении образовательных и научных 
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задач, в реализации социальных программ по организации досуга и быта обучающихся, в 

пропаганде здорового образа жизни; содействует структурным подразделениям 

Университета в организации вне учебных мероприятий. 

на уровне факультетов и кафедр: 

– организация и контроль учебно-воспитательной работы на местах; 

– кураторы, на основании Календарного плана воспитательной работы на учебный 

год, планируют и организуют воспитательную работу со студентами на учебный год с 

учетом индивидуального подхода к студентам, на знании их интересов, наклонностей, 

состояния здоровья, оказывают помощь активу студенческой группы в 

организационной работе, содействует привлечению студентов к различным формам 

студенческого самоуправления. 

Цель развития социально-культурных компетенций обучающихся: воспитание 

разносторонне развитого и культурно-ориентированного человека, обладающего 

способностью к саморефлексии и саморазвитию. 

Задачи учебно-воспитательной работы: формирование и удовлетворение духовных 

потребностей личности (смысло-жизненные ориентации, патриотизм, гуманизм, 

толерантность), её способности к саморазвитию и саморефлексии, адаптационная 

деятельность (в случае возникновения сложных или кризисных ситуаций), определение 

перспектив личностного и профессионального развития. 

Важными предпосылками успешности реализации учебно-воспитательного 

процесса является формирование условий, способствующих претворению в жизнь 

поставленных целей (создание благоприятного социально-психологического климата, 

развитие системы внеучебной воспитательной деятельности – смотры-конкурсы, 

соревнования, походы и т.д., гибкая система поощрения обучающихся и оказания 

материальной помощи). 

Факторами духовного и личностного объединения обучающихся в процессе 

социально-воспитательной работы являются: 

работа студенческих обществ по интересам: 

 Студенческий совет (координация и решение жизненно важных вопросов организации 

обучения, быта и досуга обучающихся, формирование ответственного и творческого 

отношения к учебе, общественной деятельности, правового самосознания, 

самостоятельности); 

 студенческое научное общество (участие в организации и проведении ежегодных 

студенческих научно-практических конференций на базе Университета, круглых столов, 

тематических семинаров), деятельность которого регламентирована локальным актом 

«Положение о студенческом научном обществе»; 

  организация работы Студенческого спортивного клуба с целью широкого привлечения 

обучающихся к занятиям физической культурой и спортом с учетом их интересов, 

пропаганды здорового образа жизни, активного отдыха, подготовки к труду и защиты 

Родины. 

формирование чувств эмпатии, сопереживания и принадлежности к вузовскому 

сообществу: 

 участие в принятии решений о поддержке обучающихся, нуждающихся в материальной 

помощи; 

 празднование мероприятий, развивающих чувство сопричастности к жизни 

Университета: День знаний, День первокурсника, День здоровья, вручение дипломов 

выпускникам, театрализованные игры «ТИгры» и т.д. 

Особое внимание уделяется студентам с ограниченными возможностями, студентам, 

оставшимся без попечения родителей, студентам из малообеспеченных семей. Им 

оказывается социальная поддержка, разрабатываются и реализуются специальные 

программы. 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 54.03.01 ДИЗАЙН 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль 

«Дизайн одежды» и Типовым положением о высшем учебном заведении оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации лиц, обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о высшем учебном заведении и локальными актами 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма», «Положением 

о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся Университета, «Положением 

о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Для аттестации обучающихся имеются фонды оценочных средств, соответствующие 

требованиям ФГОС ВО по данному направлению, целям и задачам ОПОП и учебному 

плану, и обеспечивающие оценку качества универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование и т.д. 

Для промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, позволяющие оценить 

уровень приобретённых компетенций. 

Кафедрой дизайна разработаны критерии оценок успеваемости обучающихся для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП бакалавриата созданы фонды оценочных средств. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые и вариативные задания для практических занятий, 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы; методические указания для подготовки курсовых работ и их 

примерную тематику, тематику рефератов и требования к ним и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

В соответствии с учебным планом, обучающиеся по направлению 54.03.01 Дизайн 

профиль «Дизайн одежды», выполняют 3 курсовых работы и 2 курсовых проекта в 

течение учебного периода, для выполнения которых разработаны методические 

рекомендации. Курсовая работа выполняется по следующим дисциплинам: «История 

искусств», «Цветоведение и колористика», «История костюма и кроя», курсовые проекты 

– по дисциплинам «Основы производственного мастерства», «Выполнение проекта в 

материале». 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики, включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

Университет определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

В Университете созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, к условиям 

их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП. Фонд 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

 

6.2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ВО в части государственных требований к содержанию 

и уровню подготовки выпускников по направлению 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн 

одежды». Государственная итоговая аттестация – процесс итоговой проверки и оценки 

знаний, умений, навыков выпускника, полученных в результате освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

подготовки квалифицированных выпускников в области дизайна, завершивших обучение 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования с последующим присвоением 

обучающимся, квалификации «бакалавр». 

Задачей государственной итоговой аттестации является выявление наличия у 

выпускника теоретической и практической профессиональной подготовки к 

художественной, проектной, информационно-технологической и педагогической 

деятельности, предусмотренных ФГОС ВО. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1015, 

зарегистрированного  в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 2020 г. 

№ 59498, предусмотрена Государственная итоговая аттестация выпускников по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в виде: 

– подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена; 

– подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 

На государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует: 

– знание основных выразительных средств искусства и эстетических идей 

определенного исторического периода, методов соотнесения развития дизайна с 

историческим контекстом; основных понятий и категорий истории дизайна; научных 

методов искусствоведения; принципов эффективного использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определения своей роли в команде, 

оптимальных методов поиска научной информации в области искусства и дизайна; 

основных источников получения информации, включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники; основ справочно-информационной деятельности и 
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прочих видов самостоятельных работ по истории дизайна; основных понятий и категорий 

проектной культуры дизайна и проектного искусства; сущности и структуры творческой 

лаборатории; методов анализа и оценки потенциала проектных идей; форм фиксации 

творческих идей в дизайне; видов поисковых эскизов; методов разработки идей, 

основанных на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

современных требований к проектированию дизайн-объектов, удовлетворяющих 

утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные 

средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления, цифровые продукты); 

тенденций в области дизайна костюма; основных требований и условий, современных 

тенденций и направлений в сфере дизайна предметов, товаров, промышленных образцов и 

коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, объектов и систем 

визуальной информации, идентификации и коммуникации; инструментов линейно-

конструктивного построения; цветографической композиции; современной шрифтовой 

культуры и способов проектной графики; способов поиска информации в области искусства 

и дизайна, в том числе в сети Интернет, используя различные методы; специфических 

требований к каждому отдельному дизайн-проекту и специфики его выполнения; 

характерных особенностей современных технологий и способов их применения на 

практике в рамках реализации дизайн-проекта; актуальных методов научных исследований, 

которые возможно применить при создании дизайн-проекта коллекции моделей одежды, 

теории и методики обучения изобразительному искусству. 

– умение пользоваться профессиональной терминологией и понятиями в 

практической деятельности; применять в собственной профессиональной деятельности 

знания особенностей выразительных средств искусства, классификацию и систематизацию 

исторически сложившихся художественных школ и направлений дизайна; выявлять и 

раскрывать их основные отличительные черты посредством системы научных методов 

искусствоведения; применять методы проведения комплексных дизайнерских 

предпроектных исследований, составлять план собственной научно-исследовательской 

работы; осуществлять поиск и систематизацию необходимой для проведения исследования 

информации в отечественных и зарубежных информационных системах, в сети Интернет, 

проводить сбор, обработку, анализ и обобщение данных для предпроектных исследований 

в сфере дизайна; самостоятельно создавать коллекции визуальных образов и изображений; 

формулировать и излагать художественную идею, образ, идею дизайн-проекта; 

обосновывать концепцию дизайн-проекта выразительными средствами художественной 

композиции; выбирать техники исполнения и подачи эскизов в соответствии с 

поставленными задачами; формировать доступный восприятию визуальный образ 

концепции дизайн-проекта, не требующий дополнительных вербальных пояснений; 

доступно и внятно раскрывать творческий замысел; создавать художественными 

средствами представление о сути проектной разработки; находить яркие самобытные 

композиционные решения поставленных творческих задач; синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании 

дизайн-объектов; проводить презентации дизайн-проектов и использовать различные 

творческие приемы выдвижения авторских дизайн-концепций; проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, 

художественные предметно-пространственные комплексы, объекты и системы визуальной 

информации, идентификации и коммуникации с учётом комплекса функциональных 

условий, эргономических требований, социально-экономических аспектов, процессуально-

пространственных и прочих факторов; применять линейно-конструктивное построение, 

цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной 

графики, современные компьютерные технологии и инструменты цифрового дизайна в 

проектной дизайнерской деятельности; применять методы научных исследований в 

контексте создания дизайн-проекта и методы оценки качества дизайн-проекта; оценивать и 
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выбрать учебно-методические пособия и разработать учебные материалы в сфере 

профессионального обучения.  

– владение навыками использования технологии приобретения, использования и 

обновления гуманитарных историко-культурных знаний; владения историческими и 

искусствоведческими методами познания; применения исторических и искусствоведческих 

знаний в теоретической и практической художественной дизайнерской деятельности; 

использования навыков самостоятельной исследовательской работы; приемами 

самостоятельной работы с профессиональной информацией по истории дизайна; навыков 

применения научно-исследовательских методов предпроектного анализа в сфере дизайна; 

участия в научно-практических конференциях; методами разработки новых дизайнерских 

решений для изделий различного ассортимента и назначения, выполненных из различных 

материалов; навыками поискового рисунка, различными техниками графики и 

технологиями компьютерной графики для предварительной проработки эскизов; навыками 

синтеза набора возможных решений проектных задач; систематизацией первичных и 

вторичных результатов проектной деятельности; приемами обоснования художественного 

замысла дизайн-проекта, концепций и проектных идей, удовлетворяющих потребностям и 

предпочтениям целевой аудитории; способами подачи и представления эскизов на разных 

этапах проектной деятельности; навыками интеграции и учета комплекса функциональных 

условий, эргономических требований, социально-экономических аспектов, процессуально-

пространственных и прочих факторов при проектировании предметов, товаров, 

промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных 

комплексов, объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации; 

современной шрифтовой культурой, инструментами линейно-конструктивного 

построения, методами проектной графики; навыками создания цвето-графической и 

объемно-пространственной композицией. 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена проводится в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Теоретическая и практическая части позволяют оценить полноту и глубину 

изучения вопросов в области дизайна, формирование навыков педагогического мастерства. 

Содержание Государственного экзамена строится на программном материале следующих 

учебных дисциплин: «История искусств», «Проектирование», «Основы производственного 

мастерства», «Теория и методика преподавания изобразительного искусства», «Экология», 

«Финансовая грамотность», «Гражданская культура и антикоррупционная деятельность в 

России», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура и спорт», «Иностранный язык» и дает возможность оценить уровень подготовки 

выпускников направления подготовки 54.03.01 Дизайн, а также оценить степень 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Процедура организации Государственной итоговой аттестации 

1. Для проведения Государственной итоговой аттестации и проведения апелляций 

по результатам Государственной итоговой аттестации в Университете создается 

государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия. Комиссии 

действуют в течение календарного года.  

2. К Государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. Допуск каждого обучающегося к государственной итоговой аттестации 

осуществляется приказом ректора Университета.  

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся Университета проводится в 

сроки, предусмотренные календарным графиком учебного процесса соответствующей 

основной образовательной программы. 
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4. Государственный экзамен проводится по утвержденной организацией программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к сдаче и сдачи государственного экзамена. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена. 

5. Экзаменационные билеты утверждаются ректором Университета, подписываются 

председателем учебно-методического совета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» и заведующим кафедрой дизайна.  

6. Экзаменационный билет состоит из: 

– теоретической части (включает два вопроса по дисциплинам, вынесенным на 

Государственный экзамен); 

– практической части (выполнение практической задачи). 

7. Запечатанный конверт с экзаменационными билетами хранится в сейфе первого 

проректора Университета, и передается председателю государственной экзаменационной 

комиссии (в случае его отсутствия – заместителю председателя комиссии) непосредственно 

перед началом государственного экзамена.  

8. При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся делают необходимые 

записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах 

бумаги со штампом Университета. На подготовку к ответу первому обучающемуся 

предоставляется не более 30 минут, остальные обучающиеся отвечают в порядке 

очередности. 

9. При необходимости, обучающемуся после ответа на теоретический вопрос билета 

задаются дополнительные вопросы. 

10. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

11. Во время проведения государственного экзамена с устного разрешения 

председателя государственной экзаменационной комиссии допускается присутствие 

представителей выпускающих кафедр, как слушателей. 

12. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать обучающемуся дополнительные вопросы, не выходящие за 

пределы программы государственного экзамена. На ответ обучающегося по билету и 

вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут. 

13. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения. 

14. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

 

Выпускная квалификационная работа направления подготовки 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Дизайн одежды» выполняется в виде дипломного проекта и представляет собой 

завершенную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

деятельности или видов деятельности, к которым готовится обучающийся. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы разработаны высшим учебным заведением на основании действующего Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры,  а также  ФГОС ВО  в части требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы, локальным актом «Порядок проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма». 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры для инвалидов I, II групп и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья форма проведения Государственных 

аттестационных испытаний устанавливается Университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). Каждая категория лиц обеспечивается необходимыми 

средствами для прохождения ГИА в соответствии с поданными заявлениями, в которых 

указывается необходимость создания для них специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний. 

Содержанием выпускной квалификационной работы является разработка или 

создание дизайн-проекта объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации. Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 

иметь профессиональную направленность, отражать основные виды профессиональной 

деятельности, иметь актуальность, практическую значимость для решения проектных задач 

по выполнению коллекции моделей костюмов. 

В рамках поставленной цели в выпускной квалификационной работе выпускник 

демонстрирует: 

знание: истории и теории искусств, дизайна и моды в профессиональной 

деятельности; методов предпроектного исследования; проектной практики, литературы по 

истории изучаемого вопроса;  

умение: рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком 

культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и 

эстетическими идеями конкретного исторического периода; использования методов 

научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений; классифицировать литературные источники, устанавливать 

преемственность точек зрения, умение применять компаративистский анализ;  

владение: основными композиционными инструментами для реализации 

художественного замысла дизайн-проекта; навыками составления требований к дизайн-

проектам на основе набора возможных решений проектных задач и методологических 

подходов; современными технологиями для реализации дизайн-проекта на практике; 

навыками библиографического оформления списка использованных источников и 

литературы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой ставится актуальная в научном отношении проблема, используется вся совокупность 

источников и исследовательской литературы, отражающих объект и предмет изучения, 

предлагаются инновационные подходы к решению проблемы и состоит из: 

 теоретической части; 

 графической части; 

 коллекции моделей костюма (3 единицы), выполненных в материале. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются Ученым советом 

Университета не позднее, чем за 6 месяцев до их защиты. 

Подготовка теоретической части выпускной квалификационной работы 

осуществляется под руководством педагогов выпускающей кафедры дизайна.  

Примерный план выпускной квалификационной работы (дипломного проекта): 

1) общая характеристика работы (актуальность, цель, задачи, объект рассмотрения-

изучения, предмет рассмотрения-изучения, характеристика имеющихся исследований по 

данной теме за последние 5 лет, метод рассмотрения-изучения); 

2) основное содержание работы (введение, разделы/главы, заключение); 
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3) библиография.  

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 60 

страниц печатного текста (приложения не должны составлять более 1/3 части общего 

объема). 

Теоретическая часть представляет собой обоснование концептуального решения 

комплексной проектной задачи и состоит из аналитической части и проектно-

композиционной. Теоретическая часть выпускной квалификационной работы включает в 

себя: 

 анализ предоставленных материалов для проектирования (эскизы или пожелания 

заказчика, критерии соответствия, используемые в работе предоставленные изображения и 

данные). 

 анализ целевой аудитории, на которую направлены результаты проектирования, 

критерии, которым должен соответствовать конечный продукт, вкусы, привязанности, 

направленности потребителей данного продукта. Результат может основываться на 

социологических исследованиях в данной области и содержать теоретические заключения 

о тенденциях и перспективах, результате рассмотрения представленных на рынке аналогов, 

анализ их положительных и отрицательных качеств. 

В аналитическом разделе систематизируются и отражаются следующие 

составляющие:  

  временной исторический период, относящийся к теме выпускной 

квалификационной работы; 

  образ исследуемого объекта; 

  анализ конструкции, формы и формообразования, относящийся к теме работы; 

  анализ цветовых и графических решений; 

  анализ декоративных элементов; 

  примеры и выводы из работ других дизайнеров, занимавшихся этой темой 

(проблематикой); 

  перспективные направления дизайна по теме исследования; 

  собственные выводы анализа объекта темы выпускной квалификационной 

работы. 

Аналитический раздел может быть расширен. В него включаются под 

соответствующими заголовками следующие разработки: 

  по проблемам изобразительного искусства; 

  по творчеству отдельных дизайнеров; 

  по вопросам проектно-изобразительного языка; 

  по различным аспектам конструирования, макетирования, материаловедения и 

технологиям изготовления; 

  по методике преподавания изобразительного искусства. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит публично. 

Программа Государственной итоговой аттестации ежегодно пересматривается с 

учетом требований работодателей, замечаний и предложений председателя 

Государственной экзаменационной комиссии, а также изменений нормативно-правовой 

базы. Изменения, внесенные в программу Государственной итоговой аттестации, 

рассматриваются на заседании кафедры с учетом замечаний и рекомендаций председателя 

Государственной экзаменационной комиссии.  

Требования к содержанию, объему и структуре ГИА определяются программой, а 

также методическими рекомендациями:  
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Таблица 18 

№ 

п/

п 

 

Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

Издания, 

регламентирующие 

требования к 

структуре и 

содержанию 

Трудоёмкость 

ГИА 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

зачетные 

единицы 

1. 1. Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Программа 

государственной 

итоговой аттестации 

 

4 УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; УК-11; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 

2. 2. 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Методические 

рекомендации по  

выполнению ВКР  

5 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-5; УК-6; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

 

По итогам Государственной итоговой аттестации Государственная экзаменационная 

комиссия выносит решение о присвоении студенту-выпускнику квалификации «бакалавр» 

и выставляет оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), отражающую достигнутый им уровень универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

 

 

6.2.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

 

Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» разработаны 

критерии оценок Государственной итоговой аттестации.  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Общее количество баллов за Государственный экзамен состоит из: 

 оценки теоретических знаний; 

 оценки практических навыков. 

 Общие критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам 

Государственного экзамена включают:  

1) Уровень освоения обучающимся теоретического материала, предусмотренного 

учебными программами по дисциплинам государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.  

2) Умения обучающегося использовать приобретенные теоретические и практические 

знания, собственный опыт для анализа профессиональных проблем;  

3) Аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность изложения, 

профессиональная эрудиция; 
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4) Наличие качественной художественной трактовки проекта, чувства стиля; 

5) Техническая оснащенность и стабильность выполнения заданий. 

 В соответствии с указанными общими критериями ответ выпускника 

оценивается следующим образом: 

«Отлично» выставляется обучающемуся, который: 

– В теоретической части – глубоко и полно овладел содержанием учебного 

материала; теоретическое содержание дисциплин, включенных в программу 

государственного экзамена освоено полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

государственного экзамена учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся иллюстрировал примерами, 

фактами; логично, четко и ясно излагал ответы на поставленные вопросы, делал выводы; 

обосновывал свои суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому 

вопросу. Ответ носил самостоятельный характер.  

Обучающийся полностью усвоил программный материал. Глубоко знает и 

самостоятельно излагает содержание вопросов, а также знает основную и дополнительную 

литературу по теме. Ответ построен на уровне самостоятельного мышления, знания вопроса и 

всей темы. Материал излагается логически последовательно и полно, с элементами творческого 

мышления. Умеет самостоятельно делать общие выводы. 

– В практической части – продемонстрировал навыки выполнения практических 

заданий, зрелое дизайнерское мышление; проявил готовность к самостоятельному 

созданию художественного образа; свободно владел художественно-конструкторскими 

навыками, навыками всех видов профессиональной деятельности, культурой общения, 

понимания стиля и особенностей композиционного решения дизайн-проекта, качественно 

проводил анализ выполнения дизайн-проекта. 

Обучающийся продемонстрировал полную сформированность универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций  

«Хорошо» выставляется обучающемуся, который: 

  В теоретической части – освоил содержание дисциплин, включенных в 

программу государственного экзамена полностью, однако некоторые практические навыки 

работы с учебным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой государственного экзамена учебные задания выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. Обучающийся проявил твердое знание программного материала и 

самостоятельность мышления. Показал знание литературы, предусмотренной программой. 

Продемонстрировал умение применять свои знания к анализу современной 

действительности. Показал умение выделить главное, делать выводы и обобщения. 

Возможны пробелы в усвоении второстепенных вопросов. Ответ отличался меньшей 

обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако, допущенные ошибки 

исправлялись самим обучающимся после дополнительных вопросов экзаменаторов. 

 В практической части – продемонстрировал сформированное дизайнерское 

мышление; в достаточной степени самостоятельно создавал художественный образ; 

уверенно выполнял задание, понимая и анализируя особенности композиционного решения 

дизайн-проекта, решал поставленные производственные задачи.  

Обучающийся показал достаточный уровень сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который: 

 В теоретической части – частично освоил содержание дисциплин, включенных в 

программу государственного экзамена, некоторые практические навыки работы не 

сформированы, многие задания, предусмотренные программой государственного экзамена 

не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, 
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близким к минимальному; обучающийся демонстрировал знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагал его неполно, непоследовательно, допуская 

неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений. 

При аргументации ответа обучающийся не опирался на основные положения 

исследовательских, концептуальных и нормативных документов; не применял 

теоретические знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывал 

свои суждения; была нарушена логика изложения. В целом, ответ отличался низким 

уровнем самостоятельности, не содержал собственной профессионально-личностной 

позиции.  

Обучающийся усвоил лишь основную часть программного материала, поверхностно 

знаком с рекомендованной литературой. Ответ был построен на уровне репродуктивного 

мышления с нарушением логики изложения материала; обучающийся испытывает 

значительные затруднения в применении знаний к анализу современной действительности, 

не умеет отвечать на дополнительные вопросы, связанные с материалом ответа. 

 В практической части – не достаточно уверенно демонстрировал приемы дизайн-

мышления; при выполнении задания по созданию художественного образа отсутствовала 

креативная составляющая; обучающийся на слабом уровне демонстрировал 

профессиональные навыки, допускал технические неточности. 

Обучающийся показал удовлетворительную сформированность универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который: 

 В теоретической части – слабо освоил содержание дисциплин, включенных в 

программу государственного экзамена, необходимые практические навыки работы у 

обучающегося отсутствуют, большинство заданий, предусмотренных программой не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному. Обучающийся показал разрозненные, бессистемные знания, без умения 

выделять главное и второстепенное. В ответе допускались ошибки в определении понятий, 

формулировке теоретических положений, с искажением их смысла. Обучающийся не 

ориентировался в нормативно-концептуальных, программно-методических, 

исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагал материал; не смог 

соединить теоретические положения с педагогической практикой и применить знания для 

объяснения эмпирических фактов.  

Обучающийся не усвоил большую часть программного материала. Допустил 

существенные ошибки в освещении поставленных вопросов. Не смог увязать 

теоретический материал с практическими навыками. 

– В практической части – не смог продемонстрировать сформированность 

дизайнерского мышления; владение профессиональными навыками; результат при 

решении практических задач отсутствовал. Обучающийся продемонстрировал 

неудовлетворительную сформированность универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

 

Критерии оценки Выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) 
Защита Выпускной квалификационной работы может оцениваться по следующим 

критериям: 

– самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, 

оригинальность использованных источников, методов работы, анализа материалов ВКР; 

– самостоятельность разработки графической части проекта, вариантов решения, 

самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам 

исследования, полнота решения поставленных в работе проектных задач;  
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– новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 

достоверность; 

– четкость, содержательность, убедительность и лаконичность ответов выпускника, 

на возникшие вопросы в ходе процедуры защиты; 

– оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

разработанными требованиями; 

– оценки, данной научным руководителем. 

В случае, если выпускник получает «неудовлетворительно» по защите выпускной 

квалификационной работы его повторная защита осуществляется в соответствии с 

установленным Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма». 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», которые объявляются в этот же день (сразу же после оформления 

протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии, подписанных 

председателем и членами государственной комиссии, участвовавших в заседании). 

 «Отлично» – получает выпускник, сумевший дать развернутые ответы на все 

возникшие в ходе защиты выпускной квалификационной работы вопросы, в работе 

которого: обобщена научная литература по предмету исследования, проанализированы 

существующие в ней взгляды  и на  основе ее сравнительной оценки, высказано личное 

мнение; обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, 

объект, предмет, задачи, методы, новизна и практическая значимость, методологическая 

основа, а также указана апробация исследования; раскрыто содержание разделов (пунктов 

разделов); в конце каждого раздела сделаны выводы; четко по пунктам составлено 

заключение, содержание которого соответствует выводам, данным к главам; представлен 

список литературы, отражающий как фундаментальные исследования, адекватные 

выбранной теме, так и новейшие работы; грамотно составлен аппарат ссылок, плагиат не 

допускается, отсутствуют ошибки лексико-грамматического характера; исследование 

выполнено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускной 

квалификационной работе; исследование написано грамотным научным языком; 

выпускная квалификационная работа отличается ярко выраженной личностной позицией в 

разработке выбранной темы, демонстрирует оригинальную точку зрения автора в 

исследуемой проблеме и умение ее не только заявить, но и отстоять и доказать.  

Выпускник полностью раскрыл содержание вопросов, позволяющих оценить 

уровень сформированности всего комплекса компетенций. Обучающийся показал высокий 

уровень владения понятийным аппаратом; умение связывать теорию с практикой, 

иллюстрировать примерами, фактами, данными научных исследований; логично, четко и 

ясно излагал ответы на поставленные вопросы; сумел обосновать свои суждения и 

профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу, на профессиональном 

уровне излагал содержание теоретического материала.  

Представленные дизайнерские разработки и научные исследования, выполненные в 

рамках работы, могут быть рекомендованы к производству или использованию в реальной 

дизайнерско-проектной деятельности; графические проектные материалы разработаны 

самостоятельно и выполнены на высоком художественном и эстетическом уровне, с 

использованием современных компьютерных технологий и специализированных 

дизайнерских программ. 

Обучающийся продемонстрировал полную сформированность универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

«Хорошо» – получает выпускник, который продемонстрировал достаточный 

уровень сформированности компетенций, ответил на большую часть возникших в ходе 

защиты выпускной квалификационной работы вопросов, допуская в ответах 
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незначительные недочеты, не имеющие принципиального характера, и в исследовании 

которого: с надлежащей полнотой обобщена научная литература по предмету 

исследования, проанализированы существующие в ней взгляды и на основе их 

сравнительной оценки, высказано личное отношение обучающегося к каждому из них; 

выявлены проблемы, существующие в этой практике,  дана личная оценка предложенных 

вариантов решения таких проблем; обоснована актуальность затронутой проблемы; 

грамотно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, новизна и практическая 

значимость, методологическая основа исследования; раскрыто содержание разделов; 

составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной части 

исследования; представлен список используемой литературы, отражающий основные 

источники по теме исследования; грамотно составлен аппарат ссылок, однако в работе 

присутствуют опечатки, некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического 

характера; исследование выполнено с непринципиальными отступлениями от требований, 

предъявляемыми к выпускной квалификационной работе.  

В ходе ответов на вопросы обучающийся проявил твердое знание программного 

материала и самостоятельность мышления. Показал знание литературы, предусмотренной 

программой, продемонстрировал умение применять свои знания к анализу современной 

действительности. Показал умение выделять главное, делать выводы и обобщения. Возможны 

пробелы в усвоении второстепенных вопросов. Ответ обучающегося отличался меньшей 

обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки 

исправляются самим обучающимся после дополнительных вопросов экзаменаторов. 

Графические проектные материалы разработаны самостоятельно и выполнены на 

хорошем художественном и эстетическом уровне, с использованием современных 

компьютерных технологий и специализированных дизайнерских программ; представленные 

дизайнерские разработки и исследования, выполненные в рамках работы, рекомендованы к 

использованию в процессе обучения по специальности Дизайн (по отраслям) в качестве 

иллюстративно-информационного пособия. 

Обучающийся продемонстрировал достаточную сформированность универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

«Удовлетворительно» – получает выпускник, который продемонстрировал 

средний уровень сформированности компетенций, не сумевший ответить на большую часть 

возникших в ходе защиты выпускной квалификационной работы вопросов и в 

исследовании которого: обобщена научная литература по предмету исследования, 

проанализированы существующие в ней взгляды; с практической точки зрения рассмотрен 

отечественный опыт работы в различных отраслях дизайнерской деятельности, но не четко 

очерчены проблемы, которые существуют в области исследования, и отсутствует личная 

оценка предложенных вариантов решения этих проблем, корректно сформулированы цель, 

объект, предмет, задачи, методы, новизна, практическая значимость и методологическая 

основа исследования;  раскрыто содержание разделов (пунктов разделов); составлено 

заключение, содержание которого в целом соответствует содержанию основной части 

исследования, но содержит «общие места», повторы; составлен список используемой 

литературы, отражающий основные источники по теме исследования; не допускается 

плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; исследование выполнено с 

незначительными отступлениями от требований, предъявляемыми к выпускной 

квалификационной работе, содержит опечатки, ошибки синтаксического и 

грамматического, а также лексического характера (просторечие, отсутствие согласования в 

предложениях); выпускник недостаточно хорошо овладел проблемой исследования, 

допуская много неточностей, противоречий; ответы неубедительны, без достаточной 

степени доказательности.  

При аргументации ответа на вопросы обучающийся не опирался на основные положения 

нормативных документов; не применял теоретические знания для объяснения фактов и явлений, 

не обосновывал свои суждения; имело место нарушение логики изложения. В целом, ответ 



209 

 

отличался низким уровнем самостоятельности, не содержал собственной профессионально-

личностной позиции. Обучающийся усвоил лишь основную часть программного материала, 

поверхностно знаком с рекомендованной литературой. Ответ строился на уровне 

репродуктивного мышления с нарушением логики изложения материала. 

Графические проектные материалы разработаны самостоятельно, но выполнены не на 

должном художественном и эстетическом уровне. Недостаточно использованы ресурсы 

современных компьютерных технологий и специализированных дизайнерских программ; 

представленные дизайнерские разработки и научные исследования, выполненные в рамках 

работы, не представляют большого интереса при организации процесса обучения по 

специальности Дизайн (по отраслям) в качестве иллюстративно-информационного пособия. 

Обучающийся продемонстрировал удовлетворительную сформированность 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

«Неудовлетворительно» – получает выпускник, который продемонстрировал 

недостаточный  уровень сформированности компетенций, не сумевший ответить на 

принципиально важные вопросы, возникшие в ходе защиты дипломного проекта и в работе 

которого: не раскрыта актуальность проблемы исследования; неверно сформулированы 

цель, объект, предмет, задачи, методы, новизна, практическая значимость и 

методологическая основа исследования;  плохо раскрыто содержание разделов; заключение 

не соответствует основной части исследования; представленный список используемой 

литературы  не отражает (или плохо отражает) основные источники по теме исследования; 

допускается плагиат и составленный аппарат ссылок не точен, либо практически 

отсутствует; исследование выполнено с существенными нарушениями требований, 

предъявляемых к выпускной квалификационной работе, содержит опечатки, ошибки 

синтаксического и грамматического, а также лексического характера (просторечие, 

отсутствие согласования в предложениях); при защите, ни текст, ни устный ответ не 

раскрывал сути поставленной проблемы, которая зачастую, вообще отсутствует. 

Обучающийся не владеет текстом своей работы, не сумел выразить свои мысли, не 

смог рассуждать, отвечать на вопросы. Список литературы мал, содержит источники, не 

касающиеся заявленной темы.  

В процессе ответов на вопросы выпускник допускал грубые ошибки в определении 

понятий, формулировке теоретических положений, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагал материал. Обучающийся не способен пояснить основные положения 

ВКР, что указывает на несамостоятельное выполнение работы или результаты работы 

фальсифицированы. 

Обучающийся продемонстрировал неудовлетворительную сформированность 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

6.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 
 

Качественная реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн обеспечивается следующим комплексом мероприятий.  

1. Мониторинг и рецензирование рабочих программ, проводимое заведующими 

кафедр и представителями УМУ Университета один раз в течение учебного года. 

Рецензирование производится на предмет соответствия современному уровню развития 

науки, включения в программы актуальных разделов, новейшей литературы, коррекции 

тестовых заданий, подтверждения соответствия используемых интерактивных технологий 

и методических приемов целям и задачам образовательной программы.  

2. Обеспечение компетентности преподавательского состава, поддерживаемое за 

счет мониторинга педагогической работы, активной творческой работы, в том числе 

регулярного участия преподавателей в ведущих профильных конференциях, в том числе в 

проводимой Университетом Международной научно-творческой конференции «Наука и 
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искусство третьего тысячелетия», публикации результатов научно-исследовательской 

деятельности научно-педагогических работников в ведущих специализированных научных 

изданиях, в том числе в специализированном научном издании «Таврические студии», 

учредителем которого является ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма», программах повышения квалификации (кратковременного и длительного 

характера), международных конкурсах и фестивалях.  

3. Система контроля качества подготовки специалистов, которая представляет собой 

систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации образовательных программ 

подготовки специалистов в Университете.  

Качество подготовки специалистов определяет соответствие выпускника 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» современным нормам, 

стандартам и требованиям профессиональной сферы его деятельности. Качество 

подготовки специалистов в вузе определяется качеством составляющих самой 

образовательной системы: качеством образовательных процессов и эффективностью 

управления. Таким образом, система контроля качества подготовки специалистов по 

структуре представляет систему контроля всех составляющих Университета, влияющих на 

процесс подготовки специалистов.  

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора абитуриентов 

приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее подготовленных 

абитуриентов является одним из основных критериев, определяющих перспективу качества 

выпускника. Система контроля качества при непосредственной подготовке специалиста 

осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Система текущего семестрового контроля знаний обучающихся по изучаемым 

дисциплинам включает в себя реализацию не только традиционных форм контроля, но и 

инновационные методики (тестирование).  

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень усвоения 

обучающимися изучаемого программного материала по дисциплинам учебного плана.  

Эффективность предлагаемой вузовской системы контроля качества подготовки 

специалистов также проявляется посредством профессиональной востребованности 

выпускников на рынке труда. 

 

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ   
 

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых организациями самостоятельно. 

Воспитательная работа в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также на 

основании следующих локальных нормативных актов:  

1. Концепция воспитательной работы ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма».  

2. Положение о воспитательной работе со студентами ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма».  

3. Рабочая программа воспитания ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма».  

4. Календарный план воспитательной работы на учебный год. 
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5. Положение о Студенческом совете ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма».  

6. Положение о кураторе студенческой группы ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма». 

Цель воспитательной работы в Университете – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального 

становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности 

для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, 

социальном и профессиональном развитии. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» способствует решение следующих задач: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о 

своей стране, сохранении человеческой цивилизации; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к творческому 

труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения;  

 развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины), социальных 

навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в информационном пространстве, 

скорости адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и управленческими 

способностями (навыков принимать решения в условиях неопределенности). 

Содержание воспитательной работы Университета позволяет соединить воспитание 

и обучение в целостный педагогический процесс, придать ему системность, планомерность 

и целенаправленность в следующих приоритетных направлениях: 

 развитие воспитательной работы, совершенствование нормативно-правовой базы 

молодежной политики в Университете; 

 социальная поддержка обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика негативных явлений; 

 формирование семейных ценностей; 

 психологическая поддержка развития, саморазвития и самореализации личности 

обучающегося; 

 развитие волонтерского движения и проектного мышления в молодежной среде; 

 пропаганда физкультуры и спорта; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 

 содействие трудовому воспитанию обучающихся; 
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 профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

 профилактика коррупции в студенческой среде; 

 развитие творческих интересов обучающихся; 

 вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность. 

Целью внеучебной воспитательной работы с обучающимися Университета является 

создание эффективной системы по формированию активной, социально-ответственной, 

всесторонне развитой личности, обладающей высокой культурой, качествами гражданина-

патриота и конкурентноспособного специалиста и осуществляется по следующим 

направлениям:     

Инвариативные модули: 

 Модуль «Кураторство»  

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Модуль «Студенческий совет» 

Вариативные модули: 

 Модуль «Ключевые мероприятия»  

 Модуль «Университет – территория здоровья» 

 Модуль «Патриот» 

 Модуль «Правовая культура безопасности. Психологическая поддержка   развития 

личности обучающегося». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 





















































Приложение 3 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО по направлению подготовки  

54.03.01 Дизайн, профиль подготовки «Дизайн одежды» 

 
 

№ 

п/п 

Наименования 
специальности, 

направления подготовки, 

предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Доля 

Фамилия, имя, отчество 

должность по штатному 

расписанию. 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность 

(направление подготовки) по 
документу об образовании 

Ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

квалификационная 
категория. 

Тема диссертации 

Данные о повышении 

квалификации 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогическо
й 

деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Б1.О.25 

Гражданская 

культура и 

антикоррупционная 

деятельность в 

России  

Дроздова Галина 

Валентиновна - доцент 

кафедры философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин  

Высшее образование 

 

Симферопольский 

государственный 

университетим. М.В. Фрунзе, 

26.06.1996 г. 

Специальность – История 

Квалификация – Историк, 

преподаватель истории 

 

ученая степень – 

кандидат исторических 

наук  

 

ученое звание - 

отсутствует 

  

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды вуза». 

16 часов. ГБОУВОРК 

«Крымский университет 

культуры, искусств и туризма».  

г. Симферополь. 10.09.2020. 

Удостоверение № 

820400021100 (Рег. номер УПК 

№ 154). 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов». 16. часов. 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма».  

г. Симферополь. 21.11.2019. – 

22.11.2019. Удостоверение № 

Заместитель 

начальника 

информационн

о-

аналитического 

управления 

аппарата ГСРК 

– заведующая 

аналитическим 

отделом 

Внешний 

совместител

ь 

0,02 

2 Б1.О.01 История 

(история России, 

всеобщая история)  

0,09 



820400010923 

(Рег. номер УПК № 638). 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационно- 

образовательной среды вуза». 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма». 16 часов.  

г. Симферополь. 14.11.2019. – 

15.11.2019. 

Удостоверение  

№ 820400016471 

(Рег. номер УПК № 478). 

3 Б1.О.02 Философия  Микитинец Ольга 

Ивановна - доцент 

кафедры философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин 
 

Высшее образование 

 

Таврический национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского, 27.06.2006 г.  

Специальность – Философия 

Квалификация – Магистр 

философии, преподаватель 

философии 

ученая степень – 

кандидат наук  

 

ученое звание - доцент 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Основы проектного 

менеджмента в сфере 

культуры: фандрайзинг, 

социальные, цифровые, 

инвестиционные культурные 

проекты» (в рамках 

федерального проекта 

«Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура»). 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Казанский 

государственный институт 

культуры». г. Казань. 

12.05.2021 – 21.05.2021. 

Удостоверение № 

162414228663 (Рег. номер 

КазГИК07712021). 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

доцент 

кафедры 

философии, 

культурологии 

и 

гуманитарных 

дисциплин 

Штатный 

работник 

0,05 



2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030499, рег. номер УПК 

№ 198, от 17.03.2021) 

4 Б1.О.03 

Иностранный язык  

Цирульник Виктория 

Ивановна – старший 

преподаватель кафедры 

иностранных языков и 

межъязыковых 

коммуникаций  

Высшее образование 

 

Таврический национальный 

университет им. В. И. 

Вернадского от 31.05.2012   

Специальность – Язык и 

литература (английский) 

Квалификация – Преподаватель 

английского и немецкого языка 

и литературы 

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание - 

отсутствует 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030534, рег. номер УПК 

№ 233, от 17.03.2021) 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков и 

межъязыковых 

коммуникаций 

Штатный 

работник 

0,13 

5 Б1.О.04 Русский 

язык и культура 

речи  

Спивак  

Елена Николаевна - 

старший преподаватель 

кафедры философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин  

Высшее образование 

 

Таврический национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 9.12.2010, г., 

диплом АВ - XVIII № 2203 рег. 

377 

Специальность – 

Экскурсиознание и туризм 

Квалификация – агент в 

организации туризма 

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание - 

отсутствует 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030528, рег. номер УПК 

№ 227, от 17.03.2021) 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

начальник 

учебного 

отдела 

Внутренний 

совместител

ь 

0,06 

6 Б1.О.11 Физическая 

культура и спорт  

Романова Татьяна 

Федоровна - старший 

преподаватель кафедры 

философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин  

  

Высшее образование 

 

Государственное высшее 

учебное заведение 

«Запорожский национальный 

университет», 27.06.2013 г.  

Специальность – Спорт 

Квалификация – Преподаватель 

физической культуры и спорта, 

тренер по видам спорта 

  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание - 

отсутствует 

  

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030517, рег. номер УПК 

№ 216, от 17.03.2021) 

 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

философии, 

культурологии 

и 

гуманитарных 

дисциплин 

Штатный 

работник 

0,04 

7 Б1.В.ДВ.07.01 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту: 

Общая физическая 

подготовка  

0,38 



ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма»  

Удостоверение б/н о 

Повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» (16 часов) 

рег.номер УПК № 583, от 

22.11.2019 г. 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма»  

Удостоверение б/н о 

Повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды вуза» 

(16 часов) рег. номер  УПК № 

424, от 15.11. 2019 г.  

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

Удостоверение б/н о 

Повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания  

учебных дисциплин в 

образовательных учреждениях 

высшего образования» рег. 

номер СВПК №341от 

01.12.2017г. 

8 Б1.В.ДВ.07.02 

Элективные 

Лапырева Ирина 

Александровна – 

старший преподаватель 

Высшее образование 

 

ученая степень – 

отсутствует  

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

Штатный 

работник 

0,38* 



дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту: 

Подвижные игры с 

элементами 

волейбола*  

кафедры философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин  

Таврический национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского, диплом КР 

32491372 от 30.06.2007 г.  

 

Квалификация – Специалист по 

физическому воспитанию, 

тренер–преподаватель 

ученое звание - 

отсутствует 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030493, рег. номер УПК 

№ 192, от 17.03.2021) 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

Удостоверение № 

820400016542 о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

учебных дисциплин в 

образовательных учреждениях 

высшего образования», 

22.11.2019г. (16 часов) 

регистрационный номер УПК-

№556 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

Удостоверение 

№и820400016380о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды вуза», 

15.11.2019г. (16 часов) 

регистрационный номер УПК- 

№394 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

философии, 

культурологии 

и 

гуманитарных 

дисциплин 

9 Б1.В.ДВ.07.03 

Элективные 

дисциплины 

Горбачева Екатерина 

Андреевна – доцент 

кафедры философии, 

культурологии и 

Высшее образование 

 

Национальный технический 

университет Украины 

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

Штатный 

работник 

0,38* 



(модули) по 

физической 

культуре и спорту: 

Оздоровительная 

ходьба с 

элементами легкой 

атлетики*  

гуманитарных 

дисциплин  

«Киевский политехнический 

институт», 29.06.2013 г. диплом 

специалиста КВ № 45791405 

Специальность – Физическая 

реабилитация 

Квалификация – профессионал 

(физическая реабилитация) 

отсутствует 

 

Мастер спорта Украины 

по спортивной аэробике. 

Приказ №3468 от 

21.08.2008 г. 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030466, рег. номер УПК 

№ 165, от 17.03.2021) 

 

ГБОУВО РК КУКИИТ. г. 

Симферополь, Удостоверение о 

повышении квалификации № 

820400016338 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды вуза». 

(16 часов) 14.11.19. - 15.11.19. 

рег.номер УПК №352 от 15 

ноября 2019 г. 

 

ГБОУВО РК КУКИИТ. г. 

Симферополь, Удостоверение о 

повышении квалификации 

№820400016500,  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов». (16 часов) 

21.11.19. - 22.11.19. 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег.номер УПК 

№514 от 22 ноября 2019 г. 

искусств и 

туризма», 

доцент 

кафедры 

философии, 

культурологии 

и 

гуманитарных 

дисциплин 

10 Б1.О.21 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

Черкасова Анна 

Васильевна – старший 

преподаватель кафедры 

философии, 

культурологи и 

гуманитарных 

дисциплин  

Высшее образование 

 

Таврический национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 2003 г.   

Дубликат диплома серии КР № 

45894933 от 10 декабря 2013 

года  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

 

Почетно звание 

«Заслуженный юрист 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

Ассоциация 

«Коллегия 

адвокатов 

города 

Симферополь», 

адвокат 

Внешний 

совместител

ь 

0,04 



Специальность - Правоведение 

Квалификация - юрист-

специалист 

Крыма» Постановление 

Государственного 

Совета Республики 

Крым от 04 сентября 

2018 года № 709-418   

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030537, рег. номер УПК 

№ 236, от 17.03.2021) 

 

ГБОУВОРК КУКИИТ, г. 

Симферополь .Удостоверение 

№ 820400016459 о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды вуза». 

(16 часов). г. 14.11.19. - 

15.11.19. Регистрационный 

номер УПК№473 

 

ГБОУВОРК КУКИИТ, г. 

Симферополь .Удостоверение 

№ 820400020808 о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов». (16 часов.) 

г. 21.11.19. -22.11.19. 

Регистрационный номер 

УПК№627 

11 Б1.О.12 Психология 

и педагогика  

Шитова  

Ирина Юрьевна – 

доцент кафедры 

хореографии  

Высшее образование 

 

Симферопольский 

государственный университет 

им. М.В. Фрунзе, диплом 

специалиста  

от 22.06.1990г.  

УВ № 857476 

Специальность – Физика 

Квалификация – Физик. 

Преподаватель 

 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук

  

ученое звание – доцент 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения (ЭЩ) и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике» Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Университет дополнительного 

профессионального 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

доцент 

кафедры 

хореографии 

Штатный 

работник 

0,1 



Специальный факультет при 

Симферопольском 

государственном университете 

им. М.В. Фрунзе, диплом от 

12.07.1993 г. 

КМ № 009766  

Специальность – Практический 

психолог в учреждениях 

народного образования 

образования». 72 часа. 

15.11.2021–28.11.2021.  

г. Саратов. Удостоверение  

№ПК 0666115 (рег. номер 

21/0100).  

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030547, рег. номер УПК 

№ 246, от 17.03.2021) 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» г. Пермь 

Удостоверение № 

592410413377  

 о повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные 

образовательные и 

воспитательные технологии в 

системе высшего образования в 

условиях реализации ФГОС 

ВО». 

144 часа. 

13.03.2020 г. 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма». 

Удостоверение № 

820400016471 о повышении 



квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационной 

образовательной среды вуза». 

16 часов,  

рег. номер УПК № 485 от 

22.11.2019 г. 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма 

Удостоверение № 

820400020820 о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учётом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов».  

16 часов, рег. номер УПК № 

639 от 22.11.2019 г. 

 

ООО «ЦОО Нетология-групп», 

г. Москва.  

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Буллинг в школе: вызов 

учителям. Принципы и 

практики прекращения и 

предотвращения травли в 

образовательной среде». 

72 часа 

04.02.2019 г. 

12 Б1.О.26 Финансовая 

грамотность  

Верна Вероника 

Валерьевна - доцент 

кафедры туризма  

Высшее образование 

 

Таврический национальный 

университет  им. В.И. 

Вернадского 29 июня 2007г. 

КР№32606358  

ученая степень – 

кандидат экономических 

наук  

 

ученое звание -доцент 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Развитие компетенций 

научно-педагогических 

работников» 110 часов  

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

Штатный 

работник 

0,05 



Специальность  -Менеджмент 

Квалификация – Магистр по 

менеджменту ВЭД 

г. Москва  

180039419 

 

  Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронной 

информационно- 

образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений 

высшего образования» 

32 часа 

г. Симферополь 30 апреля 

2020г.  

821200395050 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

72 часа 

г. Майкоп 

26 декабря 2020г. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Экономическая безопасность» 

г. Керчь 18.05.2021г. 

№820400019009 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Научно-исследовательская 

компонента в обучении 

взрослых » 

72 часа  

г. Иркутск  

30 декабря  2020г. 

382413290207   

доцент 

кафедры 

туризма 



13 Б1.В.ДВ.08.01 

Экология  

Лесова Людмила 

Даниловна - профессор 

кафедры хореографии  

  

  

Высшее образование 

 

Крымский государственный 

педагогический институт им. 

М.В. Фрунзе, 28.06.1969г. 

Диплом Ч № 639349 

Специальность - Биология, 

химия 

Квалификация – Учитель 

биологии и химии средней 

школы 

 

Симферопольский 

государственный университет 

(специальный факультет). 

13.06.1999г. Диплом 

специалиста с отличием ЛВ 

№000589 

Специальность - Физическая 

реабилитация 

Квалификация- Специалист по 

физической реабилитации 

 

ГБОУВОРК «КИПУ им. Февзи 

Якубова». Диплом магистра № 

1182040007706, рег. номер 05-

475-19 от 22.11.2019 г.  

Направление подготовки 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Квалификация – магистр  

ученая степень – 

кандидат биологических 

наук  

 

ученое звание – доцент 

  

  

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030494, рег. номер УПК 

№ 193, от 17.03.2021) 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма». 

Удостоверение № 

820400016381 о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационной 

образовательной среды вуза». 

16 часов, рег. номер УПК № 

395, от 15.11.2019 г. 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

профессор 

кафедры 

хореографии 

Штатный 

работник 

0,05 

14 Б1.В.ДВ.08.02 

Концепция 

современного 

естествознания*  

0,05* 

15 ФТД.В.02 

Профессиональное 

становление в 

процессе 

социализации 

обучающихся из 

числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

0,02 

16 Б1.О.05 История 

искусств  

Котляревская Наталия 

Владимировна – 

заведующая кафедрой 

дизайна, доцент 

кафедры дизайна  

  

  

  

  

  

Высшее образование 

 

Киевский технологический 

институт легкой 

промышленности, 02.06.1993, 

диплом УВ № 952277  

Специальность - 

Конструирование швейных 

изделий 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических наук

  

ученое звание - доцент 

  

  

  

  

  

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

заведующая 

кафедрой 

дизайна, 

доцент 

Штатный 

работник 

0,27 

17 Б1.О.15 

Проектирование  

0,17 

18 Б1.В.12 История 

костюма и кроя  

0,14 

19 Б1.В.09 

Формообразование 

и графика костюма  

0,14 



20 Б1.О.20 Основы 

научных 

исследований  

Квалификация – Инженер-

конструктор-технолог 

  

  

  

  

  

820400030485, рег. номер УПК 

№ 184, от 17.03.2021) 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма». 

 Удостоверение № 

820400016367  

о повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационной 

образовательной среды вуза». 

16 часов,  

рег. номер УПК № 381 от 

15.11.2019 г. 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

Удостоверение № 

820400016530  

о повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учётом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов».  

16 часов, 

рег. номер УПК № 544, от 

22.11.2019 г. 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

Удостоверение№ 820400010720 

о повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

учебных дисциплин в 

кафедры 

дизайна 

0,11 

21 Б2.О.03(П) 

Педагогическая 

практика  

0.15 



образовательных учреждениях 

высшего образования», 72 часа, 

рег. номер УПК № 260 от 

28.11.2018 г. 

22 Б1.В.02 

Выполнение 

проекта в материале  

Романцова Виктория 

Валентиновна – 

старший преподаватель 

кафедры дизайна  

 

Высшее образование 

 

Киевский технологический 

институт легкой 

промышленности (диплом № 

891168 от 29.06.93г.).  

Специальность – технология и 

конструирование швейных 

изделий 

Квалификация инженер 

конструктор – технолог 

  

  

  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученая степень – 

отсутствует 

  

  

  

ГБОУ ВО РК «КУКИИТ» 

Удостоверение о ПК  

№ 820400016570 рег. номер 

УПК 584 «Педагогика и 

методика преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» 2019 г. 

 

ГБОУ ВО РК «КУКИИТ» 

Удостоверение о ПК  

№ 820400016411 рег. номер 

УПК 425 «Функционирование 

электронной информационно – 

образовательной среды вуза» 

2019 г. 

 

ЧОУ ВО «Международный 

Институт Дизайна и Сервиса» 

Удостоверение 00000000727 

рег. номер УПК 727/2019 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Технология 

моды»» 2019 г. 

 

ГБОУ ВО РК «КУКИИТ» 

Удостоверение о ПК «Основы 

применения информационно – 

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности педагога» 20 ч., 

рег. номер №57 от 06.02.2020 г. 

ГБПОУ РК 

«Симферополь

ский колледж 

сферы 

обслуживания 

и дизайна», 

преподаватель 

высшей 

категории 

Внешний 

совместител

ь 

0,13 

23 Б1.В.05 

Макетирование 

швейных изделий 

0,04 

24 Б1.В.ДВ.01.01 

Конструирование, 

моделирование и 

художественное 

оформление 

изделий  

0,09 



25 Б1.О.24 

Цветоведение и 

колористика  

Марманов Роман 

Петрович - доцент 

кафедры дизайна  

  

  

  

Высшее образование 

 

Харьковская академия дизайна 

и искусств,  

ХА №25549941 от 07.07.2014 г. 

Специальность - станковая 

живопись 

Квалификация – художник 

станковой живописи, 

преподаватель 

  

  

  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

 

Член Национального 

союза художников 

Украины (№5599 с 

04.11.2010 по 

31.12.2015г.) 

 

Член союза художников 

России-Член 

международной 

ассоциации 

изобразительных 

искусств АИАП 

ЮНЕСКО. (№17632 от 

01.09.201) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030495, рег. номер УПК 

№ 194, от 17.03.2021) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Функционирование 

электронной, информационно-

образовательной среды вуза» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, ноябрь 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400016382, рег. номер УПК 

№ 396, от 15.11.2019) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» (ГБОУВОРК 

КУКИиТ, ноябрь 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов), 

(удостоверение 820400016543, 

рег. номер УПК № 557, от 

22.11.2019) 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

доцент 

кафедры 

дизайна 

Штатный 

работник 

0,09 

26 Б1.В.ДВ.05.02 

Проектная 

живопись*  

0,03* 

27 Б1.О.22 

Декоративная 

живопись  

0,09 

28 Б1.О.07 Рисунок  0,07 

29 Б1.О.07 Рисунок  Голынский Валерий 

Болеславович - 

профессор кафедры 

дизайна  

  

  

Высшее образование 

 

Киевский государственный 

художественный институт, 

26.06.1981 г., диплом Б-I 

№619535  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – доцент 

 

Заслуженный художник 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

Штатный 

работник 

0,07 

30 Б1.В.ДВ.03.02 

Искусство 

орнамента *  

0,05* 

31 Б2.О.01(У) Учебная 

ознакомительная 

0,05 



(пленэрная) 

практика  

  

  

Специальность - Живопись 

Квалификация – художник-

живописец, педагог 

  

  

  

  

Украины 

(Удостоверение №1223 

от 1512.2007 г.) 

Заслуженный художник 

АРК 

(Удостоверение №923-

2/2000 от 21.02.2000 г.) 

Член союза художников 

России (членский билет 

№ 17581 выдан 

01.09.2014 г.) 

  

  

  

  

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030464, рег. номер УПК 

№ 163, от 17.03.2021) 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная 

художественно-промышленная 

академия имени А.Л. 

Штиглица» 

Удостоверение № 

782402315658  

о повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные методики и 

технологии в художественно-

промышленном образовании», 

16 часов, рег. номер №19-12 от 

27.03.2019 г. 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма». 

 Удостоверение № 

820400016336 

 о повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационной 

образовательной среды вуза». 

16 часов,  

рег. номер УПК № 350 от 

15.11.2019 г. 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

Удостоверение № 

820400016499 

о повышении квалификации по 

дополнительной 

профессор 

кафедры 

дизайна 32 Б1.О.10 Живопись  0,15 



профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учётом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов».  

16 часов,  

рег. номер УПК № 513 от 

22.11.2019 г. 

33 Б1.В.ДВ.05.01 

Спецрисунок  

Балкинд Екатерина 

Львовна – доцент 

кафедры дизайна  

  

Высшее образование  

 

Академия изобразительных 

искусств и архитектуры, 

АО №012200 от 30.06.98  

Специальность – живопись 

Квалификация – художник-

живописец 

  

ученая степень – 

кандидат 

искусствоведения  

 

ученое звание – 

отсутствует 

 

Член Национального 

союза художников 

Украины (№4703 с 

20.03.2005 по 

31.12.2015г.) 

 

Член союза художников 

России-Член 

международной 

ассоциации 

изобразительных 

искусств АИАП 

ЮНЕСКО. (№17570 от 

01.09.2014.) 

 

Заслуженный художник 

Крыма (2016г.) 

  

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030453, рег. номер УПК 

№ 152, от 17.03.2021) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Функционирование 

электронной, информационно-

образовательной среды вуза» 

(ГБОУВОРК «КУКИИТ», 

ноябрь 2019, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400016407, рег. номер УПК 

№ 421, от 15.11.2019) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» (ГБОУВОРК 

«КУКИИТ», ноябрь 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов), 

(удостоверение 820400016567, 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

доцент 

кафедры 

дизайна 

Штатный 

работник 

0,03 

34 Б1.О.13 Теория и 

методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства  

0,15 



рег. номер УПК № 581, от 

22.11.2019) 

35 Б1.О.08 

Пластическое 

моделирование 

(практические 

занятия)  

Задорожная Екатерина 

Дмитриевна – ассистент 

кафедры дизайна  

  

  

Высшее образование 

 

ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

118204 0009775 от 18.02.2022 

Специальность - Дизайн 

Квалификация - магистр 

  

  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

 

  

  

ГБОУ ВО РК «КУКИИТ» ПК 

по ДПП «Функционирование 

электронной, информационно-

образовательной среды вуза» 

16 ч., удостоверение 

820400016352, рег. номер УПК 

№ 366, от 15.11.2019 г. 

 

ГБОУ ВО РК «КУКИИТ» ПК 

по ДПП «Педагогика и 

методика преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» 16 ч., 

удостоверение 820400016517, 

рег. номер УПК № 531, от 

22.11.2019 г. 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

специалист I 

категории 

кафедры 

дизайна 

 

Внутренний 

совместител

ь 

0,03 

36 Б1.О.19 

Декоративные 

техники в дизайне 

(практические 

занятия)  

0,02 

37 Б1.В.01 Шрифтовые 

технологии 

(практические 

занятия)   

0,06 

38 Б1.О.17 

Компьютерные 

дизайн-программы  

Усенкова Елена 

Владиславовна – 

старший преподаватель 

кафедры дизайна  

  

Высшее образование 

 

Харьковский художественно-

промышленный институт, 

ХА № 16294086 от 06.07.2001 г. 
Специальность – Дизайн  

Квалификация – Дизайнер-

график, преподаватель 

  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

 

Член союза дизайнеров 

России (№5691 от 

01.12.2015 г.) 

  

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030532, рег. номер УПК 

№ 231, от 17.03.2021) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа  

«Современные 

образовательные технологии в 

высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО» (НОУ 

ДПО «Экспертно-методический 

центр», г. Чебоксары, май 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа), 

(удостоверение 210300005421, 

рег. номер № 997/3845.19, от 

24.05.2019) 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

дизайна 

 

Штатный 

работник 

0,08 

39 Б1.О.08 

Пластическое 

моделирование 

(лекции)  

0,00 



 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Функционирование 

электронной, информационно-

образовательной среды вуза» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, ноябрь 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400016445, рег. номер УПК 

№ 459, от 15.11.2019) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» (ГБОУВОРК 

КУКИиТ, ноябрь 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов), 

(удостоверение 820400020797, 

рег. номер УПК № 616, от 

22.11.2019) 

40 Б1.В.11 Батик  Русина Светлана 

Викторовна – старший 

преподаватель кафедры 

дизайна  

  

Высшее образование 

 

Таврический Гуманитарно-

Экологический Институт. 

Факультет Дизайна,  

КР № 43633326 от 05.06.2012 г. 

Специальность -Декоративно-

прикладное искусство 

Квалификация – Художник 

декоративно-прикладного 

искусства, преподаватель. 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

118204 0006092 от 30.06.2021 г. 

Специальность - Дизайн 

Квалификация - магистр  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

  

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030518, рег. номер УПК 

№ 217, от 17.03.2021) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Функционирование 

электронной, информационно-

образовательной среды вуза» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, ноябрь 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

дизайна 

 

Штатный 

работник 

0,09 

41 Б1.О.19 

Декоративные 

техники в дизайне 

(лекции)  

0,02 



2019, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400016412, рег. номер УПК 

№ 426, от 15.11.2019) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» (ГБОУВОРК 

КУКИиТ, ноябрь 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов), 

(удостоверение 820400016571, 

рег. номер УПК № 585, от 

22.11.2019) 

42 Б1.О.23 

Пропедевтика  

Савченко Георгий 

Федорович - доцент 

кафедры дизайна  

Высшее образование 

 

Львовский государственный 

институт прикладного и 

декоративного искусства,   

 Э № 079118 от 28.06.1972 г. 

Специальность – Интерьер и 

оборудование 

Квалификация – Художник 

декоративно-прикладного 

искусства 

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

 

Член Союза художников 

СССР; 

 

Член Союза художников 

России  

 

Член международной 

ассоциации 

изобразительных 

искусств – АИАП 

ЮНЕСКО. (№17652 от 

01.09.2014.) 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030520, рег. номер УПК 

№ 219, от 17.03.2021) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Функционирование 

электронной, информационно-

образовательной среды вуза» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, ноябрь 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400016415, рег. номер УПК 

№ 429, от 15.11.2019) 

 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

доцент 

кафедры 

дизайна 

Штатный 

работник 

0,09 



Дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» (ГБОУВОРК 

КУКИиТ, ноябрь 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов), 

(удостоверение 820400016574, 

рег. номер УПК № 588, от 

22.11.2019) 

43 Б1.О.16 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Данишевская Елена 

Владиславовна - 

старший преподаватель 

кафедры философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин  

  

Высшее образование 

 

Таврический национальный 

университет им. В. И. 

Вернадского, диплом КР № 

27986643 от 27.06.2005г.  

Специальность – Прикладная 

физика 

Квалификация – Магистр 

прикладной физики 

  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

  

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030520, рег. номер УПК 

№ 219, от 17.03.2021) 

 

ГБОУВО РК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

Удостоверение № 

820400016505 о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Педагогика и методика  

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» (16 часов) 

рег номер УПК №519 от 

22.11.2019. 

 

АНО дополнительного 

профессионального 

образования Национальный 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

начальник 

отдела 

информатизаци

и и 

технических 

средств 

обучения 

Внутренний 

совместител

ь 

0,04 

44 Б1.О.18 

Компьютерный 

практикум  

0,04 



исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

Удостоверение №772400026688 

о профессиональной 

переподготовке по программе: 

«Учитель физики и 

информатики и ИКТ 

(информационно-

коммуникационных 

технологий). (1108 часов) 

рег.номер 4619 от 11.11.2019 

 

ЕЦ ДПО  Удостоверение 

№773100075661 о 

профессиональной 

переподготовке  по программе 

«IT-Менеджмент» с 16.07.19-

11.10.19 рег.номер 

ПП100075661/19 от 11.10.2019 

45 Б1.О.14 Основы 

производственного 

мастерства  

Цыганкова Наталья 

Степановна – старший 

преподаватель кафедры 

дизайна  

  

  

Высшее образование 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

Диплом 118204 0005106 от 

14.06.2018г.  

Специальность - Дизайн 

Квалификация - бакалавр 

  

  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

  

  

 ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

Заведующая 

лабораторией 

«Дизайн 

костюма» 

Внутренний 

совместител

ь 

0,29 

46 Б1.В.ДВ.02.01 

Технология 

швейного 

производства  

0,07 

47 Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

трикотажного 

мастерства*  

0,07* 

48 Б1.В.ДВ.03.01 

Искусство вышивки  

Лозинская Лариса 

Сергеевна – старший 

преподаватель кафедры 

дизайна  

  

Высшее образование.  

 

Республиканское высшее 

учебное заведение «Крымский 

государственный инженерно-

педагогический университет», 

диплом КР № 30474711  

26.06.2006 г.  

Специальность - 

«Профессиональное обучение 

(Моделирование, 

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

  

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения» 

Удостоверение № 

772402337632 о ПК по ДПП 

«Правовое обеспечение 

деятельности руководителя 

профессиональной 

образовательной организации» 

72 ч., рег. номер 1832/15 от 

27.10.2015 г. 

 

Театральный 

колледж 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

Заместитель 

директора по 

учебной и 

Внутренний 

совместител

ь 

0,04 

49 Б1.В.04 

Материаловедение  

0,04 



конструирование и технология 

швейных изделий) 

Квалификация – Специалист 

профессионального обучения, 

инженер-педагог 

  

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. 

Шухова» Удостоверение о ПК 

по программе «Закупки 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

нужд в рамках Контрактной 

системы» 72 ч., рег. номер ПК 

15/25 4365 от 16.10.2015 г. 

 

ГБОУ ВО РК «КУКИИТ» 

Удостоверение о ПК по ДПП 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

учебных дисциплин в 

образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования и высшего 

образования» 72 ч., рег. номер 

УПК-013 от 27.05.2017 г. 

 

АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр» г. 

Москва Удостоверение о ПК по 

ДПП «Контроль качества 

оформления документов по 

организации учебного процесса 

в СПО»; «Контроль качества 

учебных занятий и процедур 

промежуточной аттестации в 

СПО»; «Контроль качества 

разработки и утверждения 

образовательных программ в 

СПО»; «Контроль качества 

учебного плана и календарного 

учебного графика в СПО» 72 ч., 

рег. номер УПК 772410960243 

от 14.05.2020 г. 

 

ГБОУ ВО РК «КУКИИТ» 

Удостоверение  

№ 820400021109 о ПК по ДПП 

«Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды вуза» 

методической 

работе 



16 ч.,  рег. номер УПК 163 от 

10.09.2020 г. 

 

ГБОУ ВО РК «КУКИИТ» 

Удостоверение  

№ 820400022714 о ПК по ДПП 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» 16 ч., рег. 

номер УПК № 203 от 

10.09.2020 г. 

50 Б1.В.03 

Технический 

рисунок  

Бородина Екатерина 

Евгеньевна – старший 

преподаватель кафедры 

дизайна  

  

  

  

  

  

Высшее образование 

 

Московский текстильный 

институт, факультет 

прикладного искусства (ИВ № 

722928 от 28.06.1983)  

Специализация -  

«Художественное оформление 

и моделирование изделий 

текстильной и легкой 

промышленности» 

Квалификация - художник-

технолог 

  

  

  

  

  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

 

Член творческого Союза 

дизайнеров России 

  

  

  

  

  

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Функционирование 

электронной, информационно-

образовательной среды вуза» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, ноябрь 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400016323, рег. номер УПК 

№ 337, от 15.11.2019) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» (ГБОУВОРК 

КУКИиТ, ноябрь 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов), 

(удостоверение 820400016489, 

рег. номер УПК № 503, от 

22.11.2019) 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

дизайна 

Штатный 

работник 

0,04 

51 Б1.О.15 

Проектирование  

0,10 

52 Б1.В.07 Проектная 

графика в костюме  

0,12 

53 Б1.В.ДВ.01.02 

Архитектоника 

объемных форм *  

0,09* 

54 Б1.В.10 Арт-дизайн  0,04 

55 Б1.В.01 Шрифтовые 

технологии  

Ширина Надежда 

Сергеевна – старший 

преподаватель кафедры 

дизайна  

Высшее образование 

 

Харьковская государственная 

академия дизайна и искусств,  

ХА № 47600579 от 30.06.2014 г. 
Специальность – Дизайн  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

старший 

Штатный 

работник 

0,00 



Квалификация – Дизайнер-

график, преподаватель, 

исследователь 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030546, рег. номер УПК 

№ 245, от 17.03.2021) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Создание информационной 

электронной среды в 

государственном учреждении» 

(Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Республики Крым «Крымский 

инженерно-педагогический 

университет имени Февзи 

Якубова», октябрь 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов), 

(удостоверение 820400017065, 

рег. номер УПК № 1732, от 

29.10.2020) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Функционирование 

электронной, информационно-

образовательной среды вуза» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, ноябрь 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400016470, рег. номер УПК 

№ 484, от 15.11.2019) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» (ГБОУВОРК 

КУКИиТ, ноябрь 2019, 

удостоверение о повышении 

преподаватель 

кафедры 

дизайна 



квалификации, 16 часов), 

(удостоверение 820400020819, 

рег. номер УПК № 638, от 

22.11.2019) 

56 Б1.О.24 

Цветоведение и 

колористика  

Пунтус Екатерина 

Юрьевна  – старший 

преподаватель кафедры 

дизайна  

  

Высшее образование 

 

Кубанский государственный 

университет, УВ № 254888 от 

28.06.1991 г.  

Специальность - черчение и 

изобразительное искусство 

Квалификация – преподаватель 

изобразительного искусства и 

черчения 

  

ученая степень – 

отсутствует  

 

ученое звание – 

отсутствует 

  

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030514, рег. номер УПК 

№ 213, от 17.03.2021) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Функционирование 

электронной, информационно-

образовательной среды вуза» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, ноябрь 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400016407, рег. номер УПК 

№ 421, от 15.11.2019) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» (ГБОУВОРК 

КУКИиТ, ноябрь 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов), 

(удостоверение 820400016567, 

рег. номер УПК № 581, от 

22.11.2019) 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

дизайна 

Штатный 

работник 

0,08 

57 ФТД.В.01 

Стилеобразование и 

имиджелогия  

0,01 

58 Б2.О.02(П) 

Проектно-

Петкевич  

Гетта Владиславовна - 

Высшее образование 

 

ученая степень – 

отсутствует  

 ГАУРК 

«Государствен

0,06 



технологическая 

практика  

преподаватель кафедры 

дизайна  

  

Кировский технологический 

техникум, МТ № 053425 от 

28.04.1989 г.  

Специальность – 

моделирование и 

конструирование одежды 

Квалификация – модельер. 

конструктор швейных изделий 

  

 

ученое звание – 

отсутствует 

  

ный 

академический 

музыкальный 

театр 

Республики 

Крым», 

Главный 

художник-

модельер 

театрального 

костюма 

Внешний 

совместител

ь 59 Б2.О.04(Пд) 

Преддипломная 

практика  

0,12 

60 Б1.В.08 

Фотографика и 

цифровая обработка 

изображений  

Алексеева Елена 

Николаевна – старший 

преподаватель кафедры 

дизайна  

  

Высшее образование 

 

Харьковская академия дизайна 

и искусств, ХА № 28165631 от 

08.07.2005 г  

Специальность – 

изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство 

Квалификация – художник-

график, преподаватель, 

исследователь 

  

ученая степень – 

кандидат 

искусствоведения  

 

ученое звание – 

отсутствует 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Промыслы и 

ремесла Крыма», «Синтез 

материалов и технологий в 

декоративном и ремесленном 

производстве Крыма», «Пути 

развития и совершенствования 

народных промыслов Крыма» 

(Ассоциация «Палата народных 

художественных промыслов и 

ремесел Республики Крым», 

удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа), (рег. 

номер 180, от 15.01.2021) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Функционирование 

электронной, информационно-

образовательной среды вуза» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, ноябрь 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400016308, рег. номер УПК 

№ 322, от 15.11.2019) 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов» (ГБОУВОРК 

ГБОУВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет 

имени Февзи 

Якубова», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

декоративного 

искусства 

Внешний 

совместител

ь 

0,04 

61 Б1.О.06 История 

дизайна  

0,04 



КУКИиТ, ноябрь 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов), 

(удостоверение 820400016476, 

рег. номер УПК № 409, от 

22.11.2019) 

 

Персональная выставка с 

01.02.2018 г. по 14.02.2018 г. в 

отделе «Алуштинский 

историко-краеведческий 

музей» ГБУ РК «Центрального 

музея Тавриды». 

62 Б1.О.09 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Чимирис Станислав 

Васильевич – 

доцент кафедры 

туризма, научный 

сотрудник  

Высшее образование  

 

Донецкий государственный 

коммерческий институт, 

диплом специалиста от 

11.06.1996 г., ЛО ВЕ № 000118 
Специальность – Экономика 

предприятия 

Квалификация - Экономист-

менеджер 

ученая степень – 

кандидат экономических 

наук  

 

ученое звание – 

отсутствует 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы» 

(ГБОУВОРК КУКИиТ, март 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 

часов), (удостоверение 

820400030539, рег. номер УПК 

№ 238, от 17.03.2021) 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма». 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 820400016463 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационной 

образовательной среды вуза». 

16 часов, рег. номер УПК № 

477 от 15.11.2019 г. 

 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 820400020812 

по дополнительной 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

доцент 

кафедры 

туризма 

Штатный 

работник 

0,05 



профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учётом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов».  

16 часов, рег. номер УПК № 

631 от 22.11.2019 г. 

63 Б1.В.06 

Экономические 

основы дизайн-

деятельности  

Ибрагимов Эрнест 

Энверович - 

заведующий кафедрой 

туризма, профессор 

кафедры туризма  

  

  

Высшее образование 

 

Киевский национальный 

экономический университет 

25.12.1997 г. диплом ДМ № 

013320 

Специальность – экономика 

предприятия 

Квалификация - магистр 

деловой администрации 

 

Одесская национальная 

юридическая академия 

4.12.2008 г. диплом СК № 

23265698  

Специальность – правоведение 

Квалификация -  специалист-

юрист 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ученая степень – доктор 

экономических наук  

 

ученое звание – доцент 

  

  

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Программа воспитания в 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программе». 

16 часов. 

ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма», 

г. Симферополь.  

17.03.2021. 

Удостоверение  

№ 820400030476  

(Рег. номер УПК-175). 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Дистанционные технологии в 

системе высшего образования: 

опыт, риски и перспективы». 72 

часа. 

ФГАОУ ВО «Южный 

Федеральный Университет». 

г. Ростов-на-Дону 

23.11.2021. 

Удостоверение  

№ 612409222540 

(Рег. номер 449.09-15/860).  

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование и реализация 

основных и дополнительных 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма», 

заведующий 

кафедрой 

туризма, 

профессор 

кафедры 

туризма 

Внутренний 

совместител

ь 

0,05 

64 Б1.В.ДВ.04.01 

Брендинг в дизайне  

0,05 

65 Б1.В.ДВ.04.02 

Маркетинг в 

дизайне *  

0,05* 



профессиональных 

образовательных программ в 

рамках УГПС 43.00.00 «Сервис 

и туризм». 72 часа. 

ГБПОУ «Колледж индустрии, 

гостеприимства и менеджмента 

№23».  

г. Москва. 

30.11.2020. 

Удостоверение  

№ 770400115750  

(Рег. номер 1385). 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Функционирование 

электронной информационной - 

образовательной среды вуза». 

16 часов. 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма».  

г. Симферополь.  

15.11.2019. 

Удостоверение  

№ 820400016356 

(Рег. номер УПК № 370). 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов».16 часов. 

ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма». 

г. Симферополь.  

22.11.2019. 

Удостоверение  

№ 820400016521  

(Рег. номер УПК № 535). 



 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Фандрайзинг в культуре: 

стратегии привлечения 

ресурсов». 36 часов. ФГБОУ 

ВО «Краснодарский 

государственный институт 

культуры». г. Краснодар. 

30.09.2019-09.10.2019. 

Удостоверение №231200639238 

( рег. номер 22601019). 

 Дисциплина является дисциплиной по выбору и учебные часы не входят в расчет нагрузки 

 



Приложение 4 

Матрица соответствия составных частей ОПОП, общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых в 

результате освоения ОПОП по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль подготовки «Дизайн одежды" 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

  Б1.О Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

  Б1.О.01 
История (история России, всеобщая 

история) 
УК-5 

  Б1.О.02 Философия УК-1; УК-5 

  Б1.О.03 Иностранный язык УК-4 

  Б1.О.04 Русский язык и культура речи УК-4 

  Б1.О.05 История искусств УК-5; ОПК-1; ОПК-8 

  Б1.О.06 История дизайна УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-4 

  Б1.О.07 Рисунок УК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1 

  Б1.О.08 Пластическое моделирование ОПК-3; ОПК-4 

  Б1.О.09 Безопасность жизнедеятельности УК-8 

  Б1.О.10 Живопись УК-1; ОПК-5; ПК-1 

  Б1.О.11 Физическая культура и спорт УК-7 

  Б1.О.12 Психология и педагогика УК-3; УК-9; ОПК-7; ПК-5 

  Б1.О.13 
Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства 
УК-3; УК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ПК-5 

  Б1.О.14 Основы производственного мастерства УК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-3; ПК-4 

  Б1.О.15 Проектирование УК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

  Б1.О.16 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
УК-6; ОПК-6 

  Б1.О.17 Компьютерные дизайн-программы ОПК-6; ПК-3 

  Б1.О.18 Компьютерный практикум ОПК-6; ПК-2 



  Б1.О.19 Декоративные техники в дизайне ОПК-4; ПК-3 

  Б1.О.20 Основы научных исследований 
УК-1; УК-2; УК-4; УК-6; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

  Б1.О.21 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
УК-2; УК-11 

  Б1.О.22 Декоративная живопись УК-1; ПК-1 

  Б1.О.23 Пропедевтика УК-1; ПК-1; ПК-2 

  Б1.О.24 Цветоведение и колористика ПК-1 

  Б1.О.25 

Гражданская культура и 

антикоррупционная деятельность в 

России 

УК-11 

  Б1.О.26 Финансовая грамотность УК-10 

  Б1.В 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
УК-1; УК-2; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  Б1.В.01 Шрифтовые технологии ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.02 Выполнение проекта в материале ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  Б1.В.03 Технический рисунок УК-1; ПК-1 

  Б1.В.04 Материаловедение ПК-3 

  Б1.В.05 Макетирование швейных изделий УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.06 
Экономические основы дизайн-

деятельности 
УК-2; УК-10 

  Б1.В.07 Проектная графика в костюме УК-1; ПК-2 

  Б1.В.08 
Фотографика и цифровая обработка 

изображений 
УК-6; ПК-3 

  Б1.В.09 Формообразование и графика костюма УК-1; ПК-1 

  Б1.В.10 Арт-дизайн УК-5; ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.11 Батик УК-5; ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.12 История костюма и кроя ПК-1; ПК-4 

  Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.ДВ.01.01 
Конструирование, моделирование и 

художественное оформление изделий 
УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.ДВ.01.02 Архитектоника объемных форм УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 



  Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.ДВ.02.01 Технология швейного производства УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.ДВ.02.02 Основы трикотажного мастерства УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.ДВ.03.01 Искусство вышивки УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.ДВ.03.02 Искусство орнамента УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

  Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 УК-2; УК-10 

  Б1.В.ДВ.04.01 Брендинг в дизайне УК-2; УК-10 

  Б1.В.ДВ.04.02 Маркетинг в дизайне УК-2; УК-10 

  Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  Б1.В.ДВ.05.01 Спецрисунок ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  Б1.В.ДВ.05.02 Проектная живопись ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  Б1.В.ДВ.06 
Блок дисциплин по выбору Физическая 

культура и спорт 
УК-7 

  Б1.В.ДВ.06.01 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту: Общая 

физическая подготовка 

УК-7 

  Б1.В.ДВ.06.02 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту: 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

УК-7 

  Б1.В.ДВ.06.03 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту: 

Оздоровительная ходьба с элементами 

легкой атлетики 

УК-7 

  Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 УК-8 

  Б1.В.ДВ.07.01 Экология УК-8 

  Б1.В.ДВ.07.02 
Концепция современного 

естествознания 
УК-8 

Б2 Практика 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; УК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 



  Б2.О Обязательная часть 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; УК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

  Б2.О.01(У) 
Учебная ознакомительная (пленэрная) 

практика 
УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1 

  Б2.О.02(П) Проектно-технологическая практика УК-1; УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

  Б2.О.03(П) Педагогическая практика УК-1; УК-2; УК-9; ОПК-2; ОПК-7; ПК-5 

  Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика 
УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5 

  Б2.В 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

  Б3.О Обязательная часть 
УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

  Б3.О.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

  Б3.О.02(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5 

ФТД Факультативные дисциплины УК-1; УК-3; УК-9; ПК-1 

  ФТД.В 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
УК-1; УК-3; УК-9; ПК-1 

  ФТД.В.01 

Профессиональное становление в 

процессе социализации обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

УК-3; УК-9 

  ФТД.В.02 Стилеобразование и имиджелогия УК-1; ПК-1 

 



Приложение 5 

Практическая подготовка обучающихся 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» при реализации дисциплин (модулей) и иных 

компонентов образовательной программы 

54.03.01 Дизайн  

Профиль подготовки - Дизайн одежды 

 

На основании Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 

«О практической подготовке обучающихся» (с изменениями и дополнениями), Положения о практической подготовке обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (с изменениями) образовательная деятельность в 

форме практической подготовки может быть организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно, либо путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических (семинарских) занятий, 

практикумов, тренингов и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, направленных на формирование практических умений 

и навыков. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может быть организована: 

 непосредственно в Университете,  

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией. 
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Шифр по 

учебному 

плану 

Наименование Формир

уемые 

компете

нции 

Содержание компетенций ОПК, ПК Практическая подготовка при 

реализации учебной дисциплины, 

модуля, практики  

Место реализации 

(на базе 

Университета/про

фильная 

организация)  

Часы, 

отводимые на 

практическую 

подготовку 

согласно 

учебному 

плану 

Б2.О.01(У) Учебная 

ознакомительная 

(пленэрная) 

практика 

ОПК-1 

ОПК-3  

ПК-1 

ОПК-1. Способен применять знания в области 

истории и теории искусств, истории и теории 

дизайна в профессиональной деятельности; 

рассматривать произведения искусства, дизайна и 

техники в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

 

 

 

 

 

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы 

изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную 

идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных решений 

и научно обосновывать свои предложения при 

проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, 

товары народного потребления) 

 

 

 

 

ПК-1 Способен владеть основами композиции, 

цветоведения и техниками проектной графики для 

реализации художественного замысла дизайн-

проекта 

Практическая подготовка по 

формированию ОПК-1 происходит 

на базе университета и 

осуществляется в ходе 

практических занятий № 3-4 

(Раздел 2. Творческая работа 

обучающихся (выполнение 

зарисовок и этюдов) 2.2. Рисунок 

архитектурного сооружения в 

городской среде. Этюды 

архитектурного сооружения в 

городской среде) 

 

Практическая подготовка по 

формированию ОПК-3 происходит 

на базе университета и 

осуществляется в ходе 

практических занятий №5-6 (Раздел 

2. Творческая работа обучающихся 

(выполнение зарисовок и этюдов) 
2.3. Изображение малых 

архитектурных форм (скамьи, 

фонтаны, ограды, скульптуры, 

фонари, калитки и т.д.) 

Этюды малых архитектурных форм 

(скамьи, фонтаны, ограды, 

скульптуры, фонари, калитки и 

т.д.)) 

 

Практическая подготовка по 

формированию ПК-1 происходит 

на базе университета и 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма» 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

2 семестр 

Практические 

занятия 

10,5 часов 

 



осуществляется в ходе 

практических занятий № 10-12 

(Раздел 2. Творческая работа 

обучающихся (выполнение 

зарисовок и этюдов) 2.3. 
Изображение малых 

архитектурных форм (скамьи, 

фонтаны, ограды, скульптуры, 

фонари, калитки и т.д.) 

Этюды малых архитектурных форм 

(скамьи, фонтаны, ограды, 

скульптуры, фонари, калитки и 

т.д.)) 

искусств и 

туризма» 

Б2.О.02(П) Проектно-

технологическая 

практика 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы 

изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную 

идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных решений 

и научно обосновывать свои предложения при 

проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, 

товары народного потребления) 

Практическая подготовка по 

формированию ОПК-3 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №6 (2 

Раздел. Выполнение 

индивидуального проектного 

задания, 2.2. Выполнение 

индивидуального проектного 

задания на основе теоретической 

подготовки с использованием 

различных методов, средств и 

приемов проектирования, а также 

технических возможностей 

организации). 

Ассоциация 

«Палата народных 

промыслов и 

ремесел Крыма» 

 

4 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, 

конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, 

художественные предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и сооружений 

архитектурно-пространственной среды, объекты 

ландшафтного дизайна, используя линейно-

конструктивное построение, цветовое решение 

композиции, современную шрифтовую культуру и 

способы проектной графики 

 

Практическая подготовка по 

формированию ОПК-4 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №7-8 (2 

Раздел. Выполнение 

индивидуального проектного 

задания, 2.2. Выполнение 

индивидуального проектного 

задания на основе теоретической 

подготовки с использованием 

различных методов, средств и 

Ассоциация 

«Палата народных 

промыслов и 

ремесел Крыма» 

 

4 семестр  

Практические 

занятия 

3 часа 

 



приемов проектирования, а также 

технических возможностей 

организации). 

ПК-1 Способен владеть основами композиции, 

цветоведения и техниками проектной графики для 

реализации художественного замысла дизайн-

проекта  

 

Практическая подготовка по 

формированию ПК-1 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №6 (2 

Раздел. Выполнение 

индивидуального проектного 

задания, 2.2. Выполнение 

индивидуального проектного 

задания на основе теоретической 

подготовки с использованием 

различных методов, средств и 

приемов проектирования, а также 

технических возможностей 

организации). 

Ассоциация 

«Палата народных 

промыслов и 

ремесел Крыма» 

 

4 семестр  

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

ПК-2 Способен определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор возможных 

решений проектных задач и методологических 

подходов к выполнению дизайн-проекта 

 

Практическая подготовка по 

формированию ПК-2 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №6 (2 

Раздел. Выполнение 

индивидуального проектного 

задания, 2.3. Разработка визуально-

графической части отчета по 

производственной проектно-

технологической практике.). 

Ассоциация 

«Палата народных 

промыслов и 

ремесел Крыма» 

 

4 семестр  

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

ПК-3 Способен применять современные 

технологии, требуемые для реализации дизайн-

проекта на практике 

 

Практическая подготовка по 

формированию ПК-3 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №7 (2 

Раздел. Выполнение 

индивидуального проектного 

задания, 2.3. Разработка визуально-

графической части отчета по 

производственной проектно-

технологической практике.). 

Ассоциация 

«Палата народных 

промыслов и 

ремесел Крыма» 

 

4 семестр  

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 



ПК-4 Способен применять методы научных 

исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений 

Практическая подготовка по 

формированию ПК-4 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №17 (2 

Раздел. Выполнение 

индивидуального проектного 

задания, 2.4. Создание презентации 

выполненного проектного задания, 

иллюстрирующей концептуальное 

решение проектного задания и его 

реализацию). 

Ассоциация 

«Палата народных 

промыслов и 

ремесел Крыма» 

 

4 семестр  

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

Б2.О.03(П) Педагогическая 

практика 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-5 

ОПК-2 Способен работать с научной литературой; 

собирать, анализировать и обобщать результаты 

научных исследований; оценивать полученную 

информацию; самостоятельно проводить научно-

исследовательскую работу; участвовать в научно-

практических конференциях 

 

Практическая подготовка по 

формированию ОПК-2 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №5 (2. 

Раздел  «Ознакомление с 

организацией и проведением 

учебного и воспитательного 

процесса на базе практики», 2.1. 

Знакомство с образовательным 

учреждением; беседы с членами 

администрации и преподавателями 

ОУ; изучение правил внутреннего 

распорядка; нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

функционирование ОУ) 

ГБОУ ДО РК 

«Дворец детского 

и юношеского 

творчества» 

5 семестр 

Всего 4,5 часа 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

ОПК-7 Способен осуществлять педагогическую 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения и 

дополнительного образования 

 

Практическая подготовка по 

формированию ОПК-2 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №20 (3 

Раздел «Организация и проведение 

учебной и воспитательной работы 

на базе практики, 3.1. Выполнение 

заданий руководителя практики. 

Изготовление вспомогательных 

материалов, наглядных пособий, 

подготовка к занятиям, участие в 

ГБОУ ДО РК 

«Дворец детского 

и юношеского 

творчества» 

6 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 



объяснении материала и ведении 

занятий). 

ПК-5 Способен осуществлять планирование 

образовательного процесса, выполнять 

методическую работу и самостоятельно проводить 

лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

организациях профессионального обучения, 

организациях дополнительного образования 

Практическая подготовка по 

формированию ПК-5 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №27 (3 

Раздел «Организация и проведение 

учебной и воспитательной работы 

на базе практики, 3.2. Проведение 

занятий (урок) по 

изобразительному искусству). 

ГБОУ ДО РК 

«Дворец детского 

и юношеского 

творчества» 

6 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

Б2.О.04(Пд) Преддипломная 

практика 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-6;  

ПК-1;  

ПК-2;  

ПК-3;  

ПК-4;  

ПК-5 

ОПК-1 Способен применять знания в области 

истории и теории искусств, истории и теории 

дизайна в профессиональной деятельности; 

рассматривать произведения искусства, дизайна и 

техники в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

Практическая подготовка по 

формированию ОПК-1 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №12 (2 

Раздел «Выполнение 

индивидуального комплексного 

проектного задания», 2.2 Научно-

исследовательский раздел. 

Сбор и систематизация аналогов и 

материалов по теме 

преддипломного проектирования). 

Государственный 

академический 

музыкальный 

театр 

Республики Крым 

 

8 семестр 

Всего 15 часов 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

ОПК-2 Способен работать с научной литературой; 

собирать, анализировать и обобщать результаты 

научных исследований; оценивать полученную 

информацию; самостоятельно проводить научно-

исследовательскую работу; участвовать в научно-

практических конференциях 

 

Практическая подготовка по 

формированию ОПК-2 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №11 (2 

Раздел «Выполнение 

индивидуального комплексного 

проектного задания», 2.2 Научно-

исследовательский раздел. 

Сбор и систематизация аналогов и 

материалов по теме 

преддипломного проектирования). 

Государственный 

академический 

музыкальный 

театр 

Республики Крым 

 

8 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы 

изобразительными средствами и способами 

проектной графики; разрабатывать проектную 

идею, основанную на концептуальном, 

Практическая подготовка по 

формированию ОПК-3 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

Государственный 

академический 

музыкальный 

театр 

8 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 



творческом подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор возможных решений 

и научно обосновывать свои предложения при 

проектировании дизайн-объектов, 

удовлетворяющих утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и оборудование, 

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, 

товары народного потребления) 

практического занятия №20 (2 

Раздел «Выполнение 

индивидуального комплексного 

проектного задания», 2.3. 

Проектировочный раздел 

Проработка эскизных вариантов 

преддипломного проектирования.) 

Республики Крым 

 

 

ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, 

конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, 

художественные предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и сооружений 

архитектурно-пространственной среды, объекты 

ландшафтного дизайна, используя линейно-

конструктивное построение, цветовое решение 

композиции, современную шрифтовую культуру и 

способы проектной графики 

Практическая подготовка по 

формированию ОПК-4 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №21 (2 

Раздел «Выполнение 

индивидуального комплексного 

проектного задания», 2.3. 

Проектировочный раздел 

Проработка эскизных вариантов 

преддипломного проектирования.) 

Государственный 

академический 

музыкальный 

театр 

Республики Крым 

 

8 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

ОПК-6 Способен решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Практическая подготовка по 

формированию ОПК-6 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия № 5 

(1 Раздел. Организационная работа 

и оформление учетно-отчетной 

документации, 1.4. Подготовка и 

оформление индивидуального 

пакета отчетной документации. 

Государственный 

академический 

музыкальный 

театр 

Республики Крым 

 

8 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

ПК-1 Способен владеть основами композиции, 

цветоведения и техниками проектной графики для 

реализации художественного замысла дизайн-

проекта  

Практическая подготовка по 

формированию ПК-1 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №22 (2 

Раздел «Выполнение 

индивидуального комплексного 

проектного задания», 2.3. 

Проектировочный раздел. 

Проработка эскизных вариантов 

преддипломного проектирования.) 

Государственный 

академический 

музыкальный 

театр 

Республики Крым 

 

8 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 



ПК-2 Способен определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор возможных 

решений проектных задач и методологических 

подходов к выполнению дизайн-проекта 

Практическая подготовка по 

формированию ПК-2 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №23 (2 

Раздел «Выполнение 

индивидуального комплексного 

проектного задания», 2.3. 

Проектировочный раздел 

Проработка эскизных вариантов 

преддипломного проектирования.) 

Государственный 

академический 

музыкальный 

театр 

Республики Крым 

 

8 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

ПК-3 Способен применять современные 

технологии, требуемые для реализации дизайн-

проекта на практике 

Практическая подготовка по 

формированию ПК-3 происходит 

на базе профильной организации и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №32 (2 

Раздел «Выполнение 

индивидуального комплексного 

проектного задания», 2.3. 

Проектировочный раздел 

Проработка эскизных вариантов 

преддипломного проектирования.) 

Государственный 

академический 

музыкальный 

театр 

Республики Крым 

 

8 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

ПК-4 Способен применять методы научных 

исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений 

Практическая подготовка по 

формированию ПК-4 происходит 

на базе университета и 

осуществляется в ходе 

практического занятия №48 (3 

Раздел «Выполнение выпускной 

квалификационной работы», 3.1. 

Подготовка аналитического раздела 

Выпускной квалификационной 

работы) 

Государственный 

академический 

музыкальный 

театр 

Республики Крым 

 

8 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 

 

ПК-5 Способен осуществлять планирование 

образовательного процесса, выполнять 

методическую работу и самостоятельно проводить 

лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, 

организациях профессионального обучения, 

организациях дополнительного образования 

Практическая подготовка по 

формированию ПК-5 происходит 

на базе университета и 

осуществляется в ходе 

практического занятия № 50 

 (3 Раздел «Выполнение выпускной 

квалификационной работы», 3.3. 

Разработка наглядного 

Государственный 

академический 

музыкальный 

театр 

Республики Крым 

 

8 семестр 

Практическое 

занятие 

1,5 часа 
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TI Ofl C HI4TE JIb IIAfl 3ATIIIC KA
Pa6o'rafl, rlporpaMMa BocnLITaHr4r B focy4apcrBeHHoM 6ro4xernou

o6paronareJlbHoM frpe)KAeHLrr4 Bbrcrrero o6paronanna Pecuy6nnxz Kpurra
<<Kprrucrufi yHnBepcurer KyJlbrypbr, rrcKyccrB 14 rypr43Ma) (4aree no reKcry
YHznepczter) npe4craBJlter co6ofi rleHHocrHo-HopMarr4BHyro, MeroAoJroruqecK)ruo LI

MeroAuqecKyro ocHoBbI opraHlr3arlvrvr BocraurareJrbHofi 4exrelbHocrrr B coBpeMensofi
o6pasonarelrnofi opraHrlr3arlLrlr Bbrclrero o6pasoBaHr4.rr.

O6nacuto npI4MeHeHrI{ pa6ovefi npolpaMMbr BocnuraHur B Ynznepcr4Tere
.ttBJlterct o6pasonareJrbHoe u coqrroKynbrypHoe [pocrpaHcrBo B vrx eALrHcrBe v
B3aI4MOCBfl3I/t.

llporpauMa opueHTl{poBaHa Ha opraHrr3arlr4ro Bocrrzrarenrnofi Ae-flTenbHocrll
cy6rercron o6pasoearenbHoro n Bocrrr4TareJrbHoro [poqeccoB. Bocnuranne B
o6pasonarenrnofi Aef,TeJrbHocrLt Ynznepclmera Hocltr cncreuuufi, unanonrrfi n
HenpepbreHrrfi xapaKTep. OcnoaHbrM cpeAcrBoM ocyrqecrBJreHlrf, rarcofi Aef,TeJrbHocrr{
tBJlf,erct BocrrrlTareJlbHaf, cucreMa u coorBercrByrorla;r eit Pa6o.rar nporpaMMa
BOCNUTAHI4'T.

BocnzrareJrbHat pa6ora - AerrenbHocrb, HarrpaBneHHaf, Ha opraHLr3arlno
BoctlrlTblBaroqeft cpeAbl Lt ylpaBJleHure pa3HbrMr.r BLrAaMz Aef,TenbHocrr{ o6yraroqtrxcfl
c qeJlbro co3AaHr{f, ycnonzfi Anfl, ux upuo6qeHutr K coqnoKyJrbrypHhrM rr AyxoBHo-
HpaBcrBeHHbIM IIeHHocrtM HapoAoB Poccuficrcofi @e4epaqzu, rroJrHoqeHHoro
pa3BurLrfl, caMop€l3Bvrrus. u caMopeaJru3arlnu JrrrqHocru nplr aKTrrBHoM y{'€'crkrq caMlrx
o6yraroqr4xc.f,.

Bocuzranue - Aef,TenbHocrb, HarrpaBneHHaf, Ha p{BBkrrLre Jrr4qHocrv\ co3AaHrre
yclonzfi Anf, cutMoolpeAeneHrlt u coqualrrr3arltwr o6yraroulerocs Ha ocHoBe
coqploKynbrypHblx, AfXoBHo-HpaBcrBeHHbrx qenHocrefi u npvHrrbrx B o6ulecrse
rIpaBI4JI LI HopM IroBeAeHnf, B uHTepec€x qeJIoBeKa, ceMbr.r, o6rqecrna rr rocyAapcTBa.

Pa6o.ras [porpaMMa Bocrrltranus. n YnunepcLrrere pa:pa6oraHa Ha ocHoBaHur.r
cJIeAyIOqkIX HOpMaTI4BHO-[paBOBhrX AOKyMeHTOB, perJritMeHTltpyroulr4x Aef,TenbHocrb
VHranepcrrrera:
- Koncruryrlnr Pocczficrcofi @e4ep arJnn;
- Oe4epanrnrrfi 3aKoH or 29.12.2012 r. Ns 273-@3 <06 o6pasoBaHlrlr n Poccuficrcoft
(De4epaquz;

- @e4epalrrrrrfi 3aKoH or 31.07.2020 J\b 304-03 (O BHeceHVr4 usrvreHeHzfi B

@e4epanrnrrfi 3aKoH <06 o6pa3oBaHr4rr s Pocczficrofi (De4epaqlrrD) rro BorrpocaM
BocnrrraHraa o6yrarouluxcn) ;

- Yrcag flpeau4enra Pocclrficrcoft @e4epaqvu or 19.12.2012 r. Ns 1666 <O Crpareruu
rocyAapcrseHHofi HaIIvoHaJIrHofi noJrkrrrrKrr Pocczficrofi (DeAepa\w Ha rrepuoA Ao
2025 roAa);
- Yras flpesu4enra Poccr,rficrofi @e4epaqnn or 07.05.2018 r. J\b 204 (O
HaIII{oH€uIbHbrx IIeJItx r{ crparernqecKrrx 3aAaqax pa3Burr4fl. Poccraficrofi @e4epa\uu
Ha rrepr4ol,lo 2024 roAD);
- Vras flpesu4eHra Poccnficrofi (De4epaqr{r{ or 09.05.2017 r. Ns 203 <<Crparerzr
pa3BLrrvrfl. nnQopir,raquoHHoro o6qecrsa s Poccuficnofi @e4epaqvrvrHa20IT-2030 rr.>;
- Pacuopt)KeHl4e llpannrerbcrBa or 29.05.2015 r. Jtlb 996-p <Crparerzfl. pa3Burufl,
BocrrlrraHus n Poccuficrofi (De4epaquu Ha rrepr4oA Ao 2025 r'oAa));



o6pasonareJrbHoro

Bocrrlrraremnofi

rrpexAeHI4f,

- Vcras focy4apcrBeHHoro 6roAxeuroro o6pasoBareJlbHoro )qpe)I(AeHr{t Bblcurero

o6paaonanras Pecly6nuxz Kpula <Kprrucrufi. yuuyepcrlrer nbrypbl, LIcKyccrB 14

rypu3Ma);
- Konuelur4t pa6oru focy,qapcrBeHHoro 6roAxernoro

Bbrcluefo
LtcKyccTB<Kprru cr nfi . y tunep cllrer Kynbrypbr, Lr TypLI3MD>;

o6pasonannx Pecny6nurn Kpurr,r

flonoxenpre o Bocrrrrrarelrnofi pa6ore c o6yraroqvrMvrcfl. focy4apcrBeHHoro

6roAxernoro o6pasonareJrbHoro )qpexAeHLlt Bbrclrlero o6pa:onanzr Pecny6nrarz

Kp urra <Kprrucx uir, y nurcp cLI rer Kynbrypbl, lI cKyc crB I4 ryprl3M a>) ;

- rrHbrx JroK€urbHbIX aKToB Ynznepcurera.

1. OBIUr{E rroJroxEHltfl

1.1. KonqenryaJrbHo-rleHHocrHbre ocHoBanrrfl rr rrprrHlllrrrbr oprarrrr3arl[[
BocrrurareJrbHoro [poqecca n locyAapcrBeHHoru 6roAxterHoM o6pasonareJrbHoM

yqpe4AeHrr Bbrcrlero o6pasonannn Pecny6.rrulcll Kprru <<Kprrrvrcrcufi

yHrrBepcrlTeT KyJlbrypbr, IrcKyccTB lr TypIr3Ma>>

B Crpareruu HarlrroHuurrnofi 6egouacnocrl{ Poccuftcrofi (De4epaquu

orrpeAeJreHbr cJreAyroqrre TpaAlrrlr4oHHbre AyxoBHo-HpaBcTBeHHbIe IIeHHOCTII:

- npkTop[TeT AyxoBHofo HaA MaTeprI€trIbHbIM;

- 3arrlura qeroBeqecrofi xIiI3HLt, [paB u cso6oA qeroBeKa;

- ceMbr, co3llAarenurrrfi TpyA, cnyx(eHlle Ore'recrny;
- HOpMbr MOpaJrr{ vI HpaBcTBeHHOCTr4, ryMaHLI3M, MklJIOCepAI4e, CnpaBeAJILIBOCTb,

B3aZMOIIOMOIIIb' KOIIIOKTIIBI/I3M;

- tlcrop1TqecKoe eAuHcrBo HapoAoB Pocczu, [peeMcrBeHHocrb rrcropllll naurefi

Porunrr.
flpunqllnbr opraHu 3ar\uu Boclr4TareJlbHofo npoqecca e YnnnepcrlTere :

- cllcreMHocrb I/t I{eJlocrHocrb frera eALIHcrBa kI B3arlMo,4eficrnur cocraBHblx qactefi

Boc[Lrrarelgrofi clrcreMbr (co4epxarelluofi , rrpoqeccyanrnofi u opraHLlsaqlloHnofi);

npr4poAocoo6pa3Hocrb [puopureTa IIeHHOCTI4 3AOpOBbf, rIacTHrrKoB
o6pasonareJlbHbrx orHorrreHuit, cogu€LrrbHo-[cLtxolorlrrrecrofi rIoAAep]cKLI JILIrIHocrkr Lr

o6ecne.{enus 6rarolpl4trHoro KJIrIMara B KoJrJreKTnBe ;

- Kynbrypocoo6p€BHocrb o6pa:onarenrnofi cpeAbr, IleHHocrHo-cMbrcJroBoro

HarroJrHeHnf, coAepx(aH[s Bocrr]rraremnofi crlcreMbr rI opraHrl3alluloHHofi rynrrypu,

ryMaHLI3aIIrIt BOC[nTaTeJIbHOfO rlpoqecca;
- np7opuTeT lrgptrlLrarrrBHocTlr, caMocTof,TeJrbHocrll, caMopeaJlK3ar\vu o6yrarorqkrxcfl'B

y"aO"of u nneyre6nofi Aef,TenbHocrlr, colll4anbHoro naprHepcrBa B cosMecrHoft

AerreJrbHocrLt fracrHr.rKon o6pa^aoBareJlbHoro rr BoclrlTareJlbuoro npoqeccoB;

- coorBercrBlle qenefi coBeprueHcrBoBaHllt Boclrrrarenrnoft AetrenbHocrlr

Heo6xoAnMbIM pecypcaM;

- unQoprr,rarlrroHHbrfi o6ivreH, y.rer eAVHcrBa rr B3allMo4eficrnux upxrvrofi u o6parnofi

CB'3LI.

1.2. MeroAoJror[qecKrre rroAxoAbr K opraHI{3aII[[ BocrrrlTarelnnofi AeqrerbHocrlr
B locy4apcrBeHHoM 6roAxernopr o6pasonareJrbHoM yrrpelr(AeHlrlr Bblclrrero

o6pasonanuq Pecnyfi.nnrcu Kpurvr <<Kpurrvrcnufi ynnnepcr{Ter KyJlbrypblr rrcKyccrB

n ryprr3Ma>)



B ocHoBy Pa6o.Iefi [porpaMMbr Bocnr4TaHrlr rrono)KeH KoMnneKc
MeroAonorI4qecKI,IX rIoAxoAoB, BKJlloqaroqufi: aKc[oJrorz.recrc[fi (qenHocrno-
opl4eHTl4ponannrrfi), czcreuHlrfi, cr4creMHo-AeflTenbHocrurrfi, KyJrbrypolorzvecrufi,
HafrHo- vccneAoBareJlbcKLlfi, npoerrurtfi, pecypcHbrft, s4oponrec6eperaroqufi z
znQoprraaqzoHHrrfi rroAxoAbr.
1.3. I{e.nb u 3aAarlrr BocrrrareJrbrrofi pa6orrr n locylapcrBeHHorvr 6roqrnerHoM
o6pasonareJrbnoM yrrpe4AeHrrlr Bbrcrrero o6pasonanur Pecny6.nurcr.r
<<Kprrucnufi ynnnepcr.rrer KyJrbrypbr, r{cKyccrB rr ryprr3Ma>>

Kpurvr

ConpeuenHrrfi HalluoHaJrrnrrfi rrAe€ur JrkrqHocrr4 gro BbrcoKoHpancrnenuufi,
TBopqecKufi, roirauerenrnrrfi rpaxAaHr{n Poccraz, oco3Harorqllfi ornercrBeHHocrb 3a
Hacro.f,Irlee z 6y4yrqee cnoefi crpaHbr, yropenennrrfi B AyxoBHbrx rr KyJrbrypHbrx
Tp a4urlLrflx pocczfi cKoro HapoAa.

IIe.nr Bocnrrrare.rrrnofi pa6oru co3AaHr{e ycloauft Anfl axrzeHofi
|p€DKAaHCKOTO C€lMOOlpeAeJreHr4f,,xfl{3HeAerreJrbHocrLt o6yraroqvrxc.,

upoQecczoHallbHoro craHoBnentrfl u nn4uBuqyuurbHo-Ju4.rHocrHofi caMopearrll3arll4rr B
co3l4Aarenrnoft Aef,TeJlbHocrlt Arrr yAoBnerBopeHnr norpe6nocrefi B HpaBcrBeHHoM,
KyJIbrypHoM, LIHTeJIJIeKTy€uIIHoM, corlr4zrJrbHoM Lr upoQeccuoHurrrbHoM pa3Bnruu.

,I[ocruxenraro rrocraBJrennofi qeJII4 BOCfIIITAHT4'
Ynunepcr4 Tera cnoco6crByer perleHrre cJreAyroq nx s ad aq :

-pa3BLtrrre MkIpoBo33peHufl. u aKTyturri3arlLrs, cncreMbr 6agoerrx qennocrefi
IUIIHOCTII:

-upuo6qeHue cryAeHqecrBa K o6rqeqeroBeqecKuM HopMaM r\4opuu[,
HarIr{oHaJrbHbIM ycTo{M Lr aKaAeMLrrrecKr4M TpaAurILrsM ;

-BoclrzraHl4e yBax(eHLIt K 3aKoHy, HopMaM KoJrJreKTIlsHofi )KLr3Hkr, p€BBI{TI{e
rpax4ancrofi v coqzanrnofi orBercrBeHHocrlr KaK eaxHefiruefi qeprbl JrlrrrHocrr4,
rlpof,Bnf,rcIqefics s sa6ore o caoefi crpaHe, coxpaHeHr.ru rreJroBe.recrofi \uBunkrcarlvu;

-BoclrlrraHue rroJIo)KLITeJIbHoro orHorrreHus. K TpyAy, pa3BrrrLre uorpe6nocrLt K

TBoptIecKoMy rpyAy, BocnuraHrre coquarrbHo gHa.rzMofi rleneycrpeMJreHHocrz u
OTBeTCTBeHHOCTLI B AenOBbrX OTHOIIeHHTX;

-o6ecne.reHue pa3Burufl. rurlHocrrl vr ee coqn€IJrbHo-lctlxoJlorz.recrofi
noAAep)Kxra, SoprvrupoBaHue JILIrIHocrHbrx Kaqecrn, ueo6xoAlrMbrx anx eQQexrrasHofi
upoQeccuonalrnofi Ae.f,TeJrbHocrr.r;

-BbrrBJreHrre n rroAAepxKa r€Llr rru,rsofi MoJroAexflr, QopuzpoBaHrre
opraHIBaropcKLIX HaBbIKoB, TBopqecKoro [oreHrllraJra, BoBJrerreHlle o6yrarorlr4xcr B

npoqeccbrcaMop€BBr4Tus.LrcaMopeaJru3arJvru;
- Q oprr,rzpoBaHrre Kynbrypbr rr grr4Kut upo$ eccuoH€urbHoro o6qenns ;

-BocrII{TaHne BHyrpeunefi uorpe6nocrr4 JrkrqHocrrr B 3AopoBorvr o6pase )Ku3Hrr,
orBercrBeHHoro orHorrreHlrr K rrpLrpoAnofi r4 coqlroKyJrb nofi ope4e;

-rroBbrrrreHLr e ypoBrrtr KyJrbryprr 6 es ouacHoro [oBeAeHkrf, ;
-pa3BLITLIe JILtrIHocrHbrx KaqecrB Lt ycraHonor (orrercrBeHHocrlt, ALtcqlluruHrr),

coquaJIbHbIX HaBbIKoB (ovroqlronarrbHoro krHTeJrJreKTa, opraeHTarll4t4 B

uHQoprraaqzoHHoM npocrpaHcrBe, cKopocrLt aAarrrarlllu, KoMMyHLtKaqvu; yMeHurr
pa6orat B rorvrau,qe) u ynpaBneHqecKr4Mlr cnoco6nocrf,Mlr (Hanuror nprdHlrMarb

r4x

o6yuaroqvxcfl,

perneHr4r B ycnoBr4rx HeonpeAeneHHocru).



2. Cogepxanue
Iocy4apcrBeHHoM

u ycJroBufl
6ro,txernou

peaJrn3arl[[ Bocrrrrrare;rrnofi padoru B
o6pasonareJrbHoM yrrpe4AeHrrn Bbrcrrrero

o6pasonanuq Pecuy6.rurcr'r Kpurvr <<Kprrrucrcufi ynunepcrrrer KyJrbrypbr, rrcKyccrB
I| TypI|3Ma>>
2.1. BocnrrbrBaroqaa (nocrrrrareJrbnan) cpeAa

BocurrrareJlbH€ljf, cpeAa - gro cpeAa co3lrAarenrnofi Ae.f,TeJrbHocrpr, o6rqeHzx,
pasnoo6pa3Hblx co6rrrzfi, Bo3HvKaroqux B Hltx ornouleHzfi, AeMoHcrparJtru
.4octraxeHzfi, Koropaf, paccMarpuBaercr KaK Tepprrropr{€rrrbHo Lr co6rrrufino
o rpaHI4 rle HHaf, c o B oKyrrH o crb BJrr4.f, uuit u ycn onzfi Q oprr,rzp o Balaufl . JrLr qHo crkr.
2.2. Hanpa BJreH rrq Boc n rrrare.rr r n ofi A eqrerb Hocrrr

Co4epxanue BocrlrlTarenrnofi pa6orrr VHunepcurera rro3BoJr.f,er coeAnHlrrb
BocrILITaHI4e u o6yreHne B qerocrnrrfi neAarorur.recrczfi [poqecc, [pzAarb eMy
cI{cTeMHOCTb, ITJIaHOMepHOCTb rr rleneHanpaBneHHocTB B CneAyroqvx [pvopLrTeTHbrx
HarrpaBneHwrxi
- pa3Bltrue Bocrll4Tarelrnofi pa6orrr, coBeprxeHcrBoBaHr{e HopMaruBno-upanoaofi
6asH MonoAe)KHofi uonurlrKr4 n Ynunepcr{Tere;
- coqv uurbHar rroAAepxffi a o6yraroq Lrxcfl;
- rponaraHAa 3AopoBoro o6para xflr3Hr4;
- upoQzlaKTr4Ka HerarrrBHrrx nnnenzfi;
- QoprvrzpoBaHr{e ceuefinrx qennocrefi ;

- IICI{XOnorulIecKa.f, nOAAepx(Ka p€BBIITI4fl, CaMopA3BuTI/.s. u c€IMOpeaJIu3aIJvru JIIITIHOCTIII

o6yraroqerocr;
- pa3Bktrrre BoJroHTepcKoro ABzlKeHr4r rr npoeKTHoro MbrrrrJreHrrrr B MoJroAexnofi cpeAe;
- nponaraH4a QzsryJrbrypbr Lr cropra;
- p€BBr4Tkle CTyAeHqecKoro caMoynpaBneHur;
- IpDKAaHCKO-rrarpLIOTVrIecKoe rr AyxoBHo-HpaBcrBeHHoe Bocrrr4TaHrre MoJroAe)Krr;
- co4efi crBrre rpyAoBoMy BocrruraHraro o6yrarorqr4xcf, ;
- upoQunaKrrrKa eKcrpeMu3Ma u reppoprr3Ma B MoJroAexnofi cpeAe;
- upoQunaKTrrKa Koppynqulr B cryAen.recrofi cpeAe;
- p a3BLrrue rB opqe c KLrx n HTep e c o B o 6yr aro q uxcfl;
- BoBJrerrenue o6yraroulllxcr n upo$oprreHTarlloHHyro Aef,TenbHocrb.
Hanpan.neHrrfl ll 3aAaqrl Bocrrrrrare.nurofi pa6oru

HanpaeneHue
G o cn amamet uno fr pa6 omut

3adartu padomot no daanony
HOnpa&ileHano

rlarpnorlrqecKoe
BOCIIUTAHIIE

Pagsurze rryBcrBa HepaBHoAyrnufl rc cy4r6e Oreveclea,
K ero [porrrJroMy, HacTof,rrlervry u 6y4yrqeMy c rlenbro
MorrrBar{zz o6yrarorrlkrxcr K pe€uu3arlvru kr 3arrlrrre

I4HTepecon Po4unrr

HpancrnerrHoe rr

IIO3HABATEJIbHO.

unQopvraqrroHHoe
BOCIIIITAHIIE

@opvrzpoBaHlre noutrvr fi , cy)KAeHrrfi , uyncrn z
y6 ex4en uit, nanstKoB Lr nplrBbrq eK rr o B eAeHLrr,

coorBercrByloqux HopMaM o6rqecrna, BocrrrrraHl,te
nnQ oprr,raqzonnofi , {paxq{aHcrofi , HpaBcrBeHHo-

npanonofi KyJrbrypbr MonoAexr4
Cnoprunno-

o3AOpOBrrTeJrbHoe
OoprraupoBaHne, coxpaHeHr4e r{ yKperrJreHz e 3AopoBbfl
o 6lnr aroq Lry,c fl; co4 efi cmz e ycrofi .ru aofi MorrrBarlr{rrr



BOCIIUTAHIIE 3AOpOBOfi Xpr3He.{erTeJrbHocTr{ y MoJroAex0{

XyAorrecrBeHHo-
TBOpTIeCKOe BOCrr[TaHne

flo4gepxKa v piBB urvte rBopqecKofi uolo4 elKvr,
npuBneqeHr4e cTyAeHqecTBa K )AracTuro B

xyAox(ecrseHHofi caMoAeflTeJlbHocrl{,
coBeprneHcrBoBaHr4 e Sopu r{ MeroAoB rrpoBeA e:aufl.

AOCyfa, uoBbrrueHue ypoBHr rrpoBoAzMbrx KyJrbTypHo-
MaccoBbrx uepoupvrrzfi

llpanonoe BocrrrrraHrre rl
KyJrbrypa 6esonacHocrrr

(DopnazpoBaHn e upanoaoft KyJrbrypbr, cno6o4noro Lr

orBercrBeHHoro caMoonpeAeneHprf, n cQepe [paBoBbrx
orHorueHzft c o6ruecrBoM

Srco.rrornqecKoe
BOCNIITAH|IE

(DopuzpoBaHue npaBr4nbHoro orHorrreHafl K
oKpyx(aroqefi cpe4e ; opraHlr 3arlnfl, pa6orrr uo

coBepIxeHcTBoBaHr{Io HaBbrKoB )AracTI{r B

lplrpoAooxpaHHbrx aKqHrrx

Cry4envecnnft coBer

Pagnzrze cryAeHrrecKoro caMoynpaBJreHlr.f, ,

S oprvrzpoBaHLr e nuAepcKr4x KarrecrB y MonoAexor,
co3AaHr4e e Ynunepcr4Tere ycnonzfi ycnerxHocrr{

c arr,r o o6p as oBaHuA lI c aMo Bo }TTLIT aHufl. rroAroTo BKa

o6yraroquxcfl, K KoMrrereHTHoMy Lr orBercrBeHHoMy

rracTzro B )Kr.r3Hz o6rqecraa
IIpoQu.uaKTrrrecKaq,

AItafHocTI,|rlecKafl,
KOppeI(rIuorrHafl,

KOHCyJrbTarlrroHHafl

Pa6ora

C oAefi crsv e rprrrHocrHoMy ur upo$ eccrroHalrbHoMy
craHoBJrenzro o6yraroulLrxcr B rrpoqecce o6yrenzr,

oKa3aHrre [cllxoJlorz.recrofi noMoIrILI B
sKoTpeMarrbHbrx rr Kpr{TklrrecKLlx cr{Tyaqrrf,x

2.3. IlpuopnrerHbre BrrAbr AeflTeJrbHocrrl
CIICTEME

o6y.rarcquxcn B Bocrrnrare.nunofi

flpuopurerHbrMt4 BkIA€lMLr Ae{TenbHocrLr o6yraroqr4xcfl. B Bocrrr4Tarenrnoft cucreMe
BbrcTyrr€troT:

- npoeKTH€rf, AerTenbHocTb;
- BoJloHrepcKurf, (4o6ponoJrbqecK€ur) 4earelrHocrb;
- yre6no-zccJleAoBarerbcKas 14 HafrHo-rlccneAoBareJrbcK afl AeflTenbHocrb ;
- AOCyIOBZUI, TBOprIeCKat U Coqu€UbHo-KynbTypHaf AerTenbHocTb no opfaHu3ar\uu u
npo B eAe Hr{ro 3 H arr nuux co6rr ruit u rr,r ep onpzarufi .

2.4. cDopMbr rr MeroAbr Bocrrnrarelrnofi pa6orur
fIop, QopucLMu opzaHu3aquu Bocnurarenrnofi pa6oru rroHvMarorc.f, pa3nlrqHbre

BapI4aHTbI OpraHII3aIII[4 KOHKpeTHOTO BOCIILITaTeJIbHOTO Ilpollecca, B KOTOpOM

o6re4nneHbl rI coqeralorcr IIeJIb, 3a1a'tn) [p]IHIIrmbI, 3aKoHoMepHocrrr, MeroAbI tI
npueMbr Bocrrr4TaHus. s Y HnBepcLrrere.

@opuut aocnumamenuuoil pa6omat :
- ro KonwlecrBy fracrHrrKoB: LrH4uBu4y€rrrbHbre (cy6rerr-cy6rercrnoe
B3auMoAeficrnue B cklcreMe rperroAaBareJrb-o6yraroqzficn); IpynnoBbre (rnopvecKrre
KoJIJIeKTI4BrI, cnoprLrBHble KoMaHAbr n r.A.), MaccoBbre (Qecrznanu, oJrrrMrrlraAbr,
npa3AHr4 K u, cy 66 oruuKr4 u r. A. ) ;

- IIo Uenenofi HanpaBJIeHHocrLr Lr Bo3Mo)KHocrrM : Meponpr.rfl Tr4A, IreKr\vvr;
- no BpeMeHI4 IIpoBeAeHI4f,: IqpaTKoBpeMeHHbIe, [poAoJDKI/neJIbHbIe, TpaAI{IIuoHHbIe;
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-IIo BI{AaM Ae.flTenbHocTl4: TpyAoBbre, clopTLIBHbIe, xyAOXecTBeHHbIe, Ha) IHbIe,

o6qecrseHHbre 14 Ap.;
- rro pe3ynbrary Bocrll{Tarelrnoft pa6orrr: colll{zulbHo-gnaqnurrfr pe3ynbrar,

unS oprvraquonnrrfi o6vren, rrrpa6 orra perueHl,tf, .

Memodat aocnumaHur - crroco6rr Brrufllrtvrs. KyparopoB KypcoB Ha co3Hautre vr

noBeAeHrre o6yrarorlr4xcs VHuaepczrera c IIenbIo QopunpoBanufl. y Hrrx ycrofi'rzerrx
y6ex4eHufi u onpeAeneHHbrx HopM [oBeAeHpIs (vepes pa3btcHeHkle, y6ex,4enze,

nplrMep, coBer, rpe6onanze, o6qecrneHHoe MHeHLIe, [opfreHl{e, 3aAaHrIe,

ylpaxueHlle, copeBHoBaHue, o4o6penkIe, KoHTpoJIb, caMoKoHTponb n Ap.).
B Vnzsepckrrere 3a ocHoBy B3{T KoMnJreKc MeroAoJrorzqecKplx rIoAXoAoB K

opraHrr3allull BocnLITareJIbHofi AegrelbHocrrl, BKJlroqarou\utrt:.

- aKcuonozuuecrcuil (qeuuocmHo-opueHmupoeauuatil) nodxod, xoroprrfi rlMeer

ryMaHLrcTrrrrecKyrc HalpaBneHHocTb u [peAnoJIaIaeT, rrTo B ocHoBe ylpaBneHzt
Bocnrrrarenrnofi cucreuofi Jrex{r4T co3vAarelrbHafl, coqz€ulbHo-HarlpaBJleHHat

AerTenbHocTb, uMeroulas B cBoeM oceBoM ocHoBaHIIrI Olopy Ha cTpaTeluqecKpre

rleHHocrrr (qennocrb )rclr3Hr{ r4 3AopoBb{ qeroBeKa; AyxoBHo-HpaBcrBeHHbIe rIeHHocrI{;

coquaJrbHbre rleHHocrrr; rleHHocrs o6ulelavIfl., IIeHHocrb pa3Burvrs. u caMopeaJrv3arltrkr;

qeHHocrb orrbrra caMocrorreJrbHocrt4 vr IIeHHocrb npotfeccnoHaJlbHoro onblTa;

rleHHocrb apyx6u; rleHHocrb ceo6oArr u orBercrnennocru), o6laAarorqze oco6ofi

Ba)KHocrbro 1a cloco6crsyroqne o6reAr{HeHLIro, co3rrAaHrrro ruoAeft, p€BAentrcuI}IX STrI

IIEHHOCTI{;

- cucmeauwil nodxod, noroprrfi paccMarpllBaer BoclrrlTarenbHylo QrlcreMy

VHzeepcrrrera KaK orrprrrofi coqvanbHo-ncuxoJrorvruecrcofi, AunaMu.v,ecrofi,

pa3Br4B€rroqefics clrcreMbr, cocroxrqefi LI3 AByx B3arlMocB.f,3aHHbrx noAcllcreM:

aAMr.rHtrcrparlrBHo-ylpaBleHqecrufi: noMoIrIHI4K peKTopa rlo BocrurareJlbHofi pa6ore,

Kyparop yre6nofi rpynnbr, rperroAaBarenr) u yrpaBJlseuofi (Cry4enuecrzfi coBer,

cryAeHqecKlre o6ulecrea Lr Ap.), qro [oArIepK]IBaer I,repapxuqHocrb pacrloJloxelIvs'
gJreMeHToB Aannofi cucreMbr u H€uILTrIue cy6op,4znaquoHHblx cessefi Mexqy

cy6rerraun, ux rroArrr4HeHHocrb n conoArILIHeHHocrb corJracHo oco6orvry Mecry

Ka)KAO|O rr3 HLIX B CkICTeMe;

- cucmeMuo-denmenouocmuutil nodxod, Iro3BoJrtlottluit craHoBrlTb ypoBeHb

ueJlocrHocrll BocrILITareJIbHofi czcreurr Vnusepclrrera, a raK)I(e crerreHb B3avMocBt3LI

, roroprri.i flBrflercfl. ocHoBHbIM

npo6reivr vr paccMarpllBarb ynpaBneHrle

KaK rpoqecc (nenPePuBHYrc cePurc

ee rroAcucreM B o6paronareJrbHoM rrpoqecce, Koropbrrl tBJlterct ocHoBHbrM

[poqeccoM, HanpaBneHHbrM Ha rone.rnrrfi pe3yJlbrar arrzeHofi co3uAarelrnofi
ee IIo.IIcucTeM B

BocrILITbIBaroUefi .IIetrTeJIbHocTrI rleAarorrlqecKoro KoJIneKTrIBa;

- r<yrbmyponozuuecrcuil nodxod, roroprrfi cnoco6crByer pe€urrl3arlrrrrt rynrrypnofi
HanpaBneHHocrlr o6pasoaanufl. vr BocrrlrraHl{t, Iro3BoJlter paccMarprrButb coAep)KaHr4e

yre6Hofi rr BHe)qe6noft AerrenbHocrrr rar o6o6qeHHylo KyJlbrypy B eAzHcrBe ee

crrcreMHo - /IerreJrbHocrHoro Lr JrlrqHocrHoro KoM[oHeHron. Kynbryponoriaqecrczfi

rroAXoA HanpaBneH Ha co3AaHrre Kynbrypocoo6pa-rHofi cpeAbl Lt opraHrI3aIInoHHoI4

KyJrbrypbr; rroBbrrxeHlre o6qefi Kynbrypbr o6yraroqvlxcfl, QopuzpoBaHLIe r4x

upoQeccuonalrnofi KyJlbrypbl I,I Kynbrypbl rpyAa;
- npo6neuno-Qyurct4uoHqnbHbtil nodxod rtosrorf,er ocyqecrBJltrb IlenelonaraHue c

r{eToM BbI.f,BJIeHHbIX BOC[I}ITaTeJIbHbIX

cucteuofi BocrlrlTarenrrrofi pa6oru
B3AI{MOCB{3AHHbIX. BbIIIOJIII'CMbIX oAHOBpeMeHHo
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rlocJleAoBareJrbHocrrr ylpaBJreHqecKLrx Qynr<qzfi (aHanz:, nnaHzpoBaHkIe,
HA .IIOCTWKEHI|ICopraHr43arlr4r, peryJrr.rpoBaHr4e, rcoHrponr), copr4eHTr,rpoBaHHbrx

orrpeAeJreHHbrx rlerefi ) ;

-HayqHo-uccnedoeamenucrcuit nodxod paccMarpurBaer Bocnr{TarenbHyrc pa6ory B
Vnunepcurere KaK AetreJrbHocrb, uMerourJrro uccneAoBareJrbcKyro ocHoBy u
BKJlrc)rluuoqylo BapLraruBHrrfi rourrJreKc MeroAoB TeoperzqecKoro rr gMrrr.[pr4qecKoro

xapaKrepa;
-npoeKmHoni nodxod upe4loJlaraer pa3perrreHne uMeroqLrxcf, corlLr€rJrbHbrx Lr LrHbrx
npo6neira [ocpeAcrBoM rlHAl{BrrAyarrbHoit wttu coBMecrHofi npoercrHofi LrJrLr [poeKTHo-
HccJleAoBareJlbcKofi 4exrenbHocrz o6y.raroqvrxcfl, rroA pyKoBoAcrBoM npeloAaBarerrfl.,
qro cnoco6crByer: colllriull{3ar1tuu o6yraroqvrxcfl, rrplt perreHnu 3aAaq npoeKTa,
cBf,3aHHbIX c yAoBnerBopeHueM uorpe6nocrefi o6rqecrna ocBoeHrrro HoBbrx $opt
noucKa; o6pa6orrvr n aHalrursa unQopMarlru4, pa3BLrrrrro HaBbrKoB aH€urr{TrrqecKoro rr
Kpt4TuqecKoro MbrlrrJleHraf,, KoMMyHLrKarLrBHbrx HaBbrKoB u yMeHrrf, pa6orarr B

KOMaHAe;

-pecypcuani nodxod yqrlTblBaer roroBHocrb VHuaepcrarera pealrr{3oBarb cr4creMy
BocnI4Tarenrnofi pa6oru qepe3 HopMarvBHo - rrpaBoBoe, KaApoBoe, QranancoBoe,
nnQopnraqnoHHoe, Ha) {Ho-MeroArrqecKoe, yre6uo-rvreroAzqecKoe u MarepuarrbHo-
TexHr{rrecroe o6ecueqeHue :

-sdopoeoec6epezanu4uil nodxod HanpaBneH Ha [oBbrrrreHrre Kynbrypbr 3AopoBbf,,
c6epexenne 3Aopoerx cy6reKToB o6pasonareJrbHbrx orHorrreHnit, arcruBHoe cy6rerr-
cy6rexrHoe 83ALIMO.IIC}ICTBI4E qIEHOB KOJIJIEKTUBA IIo co3AaHkrro
3AopoBbeQopnaupyroulefi z 3AopoBbec6eperarorqefi o6pa3oBarerrrnofi cpeArr, cMeHe
nHyrpeunefi rro3LtIIzI4 JIuqHocrLI B orHorrreHnLr 3AopoBbr Ha co3HareJrbHo-
oTBeTCTBeHHytO, pa3BrITI4IO raraAVTBLTAy€IrIbHOIO CTVrrrfl. 3AOpOBbeCOaZ4arOrqefi

AeflTenbHocrr4 [perroA arelefi ll pea[v3arlprlr 3AopoBoro o6pasa xn3Hrr;
-uuQopuoquoHHbtil nodxod paccMarprrBaer BocuurarenbHyro pa6ory KaK npoqecc,
cocroxrqzfi rI3 crequQuqecKux ouepaqutft: no c6opy v aHaJrkr3y ranQoprvraqzz o
cocrotHl{z yrpaBnreMoro o6rerra; upeo6pa:oBaHuro znQoplaa\vn; nepeAaqe
IAHQOpMaTIUU C \ reTOM npldHflTr4fl eHqecKofo

Nb
nln

Bugrr, r[opruur,
coAepil€HI|e

,IIEflTEJIbHOCTII

ilorcasarern

1. Mo4ynr
<KyparopcrBo))

V.Iacrue o6yrarorquxcs. B KynbrypHo-MaccoBbrx,
upoQunamurrecKr4x Mepoqpr4fl Ttrrtx Lr HayqHs-

Lr ccJreAoBareJrbcKofi pa6ore
2. Mo4ym

<<BHeypo.urar

IE.f,TEJIbHOCTb)

Tnopuecrcnfi noAxoA K opraHvr3arJrn nneypouuofi
AerTeJrbHocTrr, olpeAeneHze cTpaTerlrr4 ee

pe€lJrrl3arluv n HalpaBJreEvrfl. AeflTeJrbHocTr4 :

crroprrrBHo-o3AopoBrrreJrbHoe; AyxoBHo-
HpaBcrBeHHoe ; o6rqe-znrenneKTyzlJrbHoe ;

coquanbHoe ; o6uleKynbrypHoe
a
J. Mo4ynr

<Cry4eHuecrufi coBer>

(DoprvrzpoBaHrre y o6ytatorlllxcfl HaBbIKoB

caMoynpaBJreHr{f, , rpax(AaHcroft rylrrypbl,
arrzsHofi rpax(AaHcrcofi uosz \Lru1,

rroAroToBKa K KoMrreTeHTHoMy JrqacTLtrc B )KrI3HLl



o6ruecrsa

4. Mogynr
<<Knro.reBbre

MeponpI4flTua>>

Oopirau pa6oru Ha BHeIITHeM ypoBHe: npoeKrbl,
opr,IeHTLIpoBaHHbre na upeo6p€BoBaHue

oKpyxilrcqero Ynznepcurer coqrryMa,

ALICKyCCUOHHbTe [nOqaAKrI.
@oplau pa6oru Ha BHyrpeHHeM ypoBHe:

TBOPITECKIIE LT TPAALIqIIOHHbIE MCPOIIPWITUfl

5. Mo4ynr
<VnunepcllTer -

repplrroprrt 3AopoBBD)

flpoQlr:rarcTurlecKfft rI KoHcyJIbraIIrIoHH at' pa6ora,
HarlpaBneHH€ut na o6ecuerleHr{e cllcreMHoro

rroAxoAa K AeflTenbHocrl4 rro 3Aopoerec6epe)KeHrllo

Bcex yqacrHllKos o6pa3oBareJlbHblx otnourennfi

6. Mo4ym
<<flarpuor>>

Opranzsaquf, KyparopcKtlx qacoB LI Meporp usruir
no IIaTpLtoTIfFIecKOMy BOCIILTTaHI{K) MOnOAOXII

coBMecrHo c o6qecrBeHHbIMtI opraHrl3allllf, MLI

7. Mo4ynn
<<flpanona.a Kyrlbrypa

6esouacHocrll.
flcraxonorurlecK€lt

rroAAepxKa pasBllTr4fl

JIKIIIHOCTLI

o6waroruerocg>)

Meponpu flTtrs, HanpaBneHHble na SoprraupoBaHrle
3aKoHolrocnylrrHoro noBeAeHI4t o6yrarcquxcfl;

ycrpaHeHl{e rrpzqllH rI ycnoBufi coneplueHut
np aBoHapyurenufi coBMecrHo c opraHvrca\vfl:t''lvr;

coq[aJrbHo-rIcLTXoJIOf LITIeCKOe KOHCynbrLlpoBaHI{e

(recrraponaHze) : AV arHocrl{rlecKoe rr

KOppeKIIUOHHOe HaflpaBneHrle

2.5. PecypcHoe o6ecne.reHrre peaJrr{3arl[u Bocrllrrare.rrrnofi AeflTeJrbrrocrrr
Pe cypcnoe o6 e cue.reHkr e peaJrrr3arlr,rn pa6 ouefi nporp aMMbr BoclrlraHnf,

n Ynurepcl4Tere BKJIIoqaer cJleAyrcIqrle ero BTIArI:

- HopMarvBHo-npaBoBoe o6ecnevenue;
- KaApoBoe o6ecue.reHrre;
- QzHaHcoBoe o6ecuevenue;
- unQopvrallrloHHoe o6ecueuenue ;

- HafIHo-MeToAIIIIecKoe u yre6no-MeToA[qecKoe o6ecueuenue;

- Mareprr€IJlbHo-TexHLrqecKoe o6ecne'reHue.

2.5.1. HopmaruBHo-rlpaBoBoe o6ecne'renne
Co4epxauue HopMarrrBHo-npaBoBoro o6ecne.IeHkIt KaK BuAa pecypcHoro

o6ecue.reHus peaJru3arruv pa6ouefi npo{paMMbr BocrrLITaHLIf, B YnuInepcl{Tere

BKIIOqACT:

-pa6ouyro rporpaMMy BocrrrrraHzx a focyAapcrBeHnorvr 6roAXerHoM o6pa^eonareJlbHoM

frpex(AeHrrr4 Bbrcrrero o6pasonanux Pecny6nrarul Kprru <Kprrucru'rfi ynunepcurer

KyJrbTypbl, rIcKyccTB rI TyprI3Ma);

-raren4apnrrfi TIJIaH Boc[]ITarelurofi pa6oru focy4apcrBeHHoro 6roAxernoro

o6pasonareJrbHoro frpexqeHLIfl Bbrc[rero o6pasonanur Pecny6rzru Kpurvr

<Kprrucrc ufi . y uuzep cllrer KyJlbryp bI, lt c Kyc crB

-Konue[quro BocrrlTarelrnofi pa6oru
o6pasonareJrbHoro frpexAeHlrr Bbrcrlrero o6pasoaauur Pecuy6lurz Kprrrvt

<<Kpuucrufi ynzrepcllTer Kynbrypbr, ucKyccrB LI rypl'I3Ma) ;
-rloJrox(eHue

o6paronareJlbHoro

pa6ore focyAapcrBeHHoro 6rorxeuroro
Bbrcrxero o6pasonanur Pecny6nuxn Kpul'r

Lr rypl43Ma>> Hayre6nufi ro4;
focy4apcrBeHHoro 6ro4xernoro

BOCIII{TATEJIbHO14

rlpex(AeHI4f,
<<Kprrucr<nfi yHunepcvrer KyJlbrypbl, LIcKyccrB I/t rypI43MD) ;



-IIOJIO)KEHUE

o6pasoaareJrbHoro
<Kprrucx uit y uuyepcr4 rer Kynbrypbr, r{ cKyc crB r4 TyprBM D ;
-rIoJIo)KeHI4e o Kyparope cryAeHqecrofi rpyrrrrbr focy4apcTBeHHoro 6ro4xerHoro
o6paeonarenbHoro frpe)KAeHrrfl Bbrcrrero o6pasonannn Pecny6lzru Kpula
<<Kprrucxzfi ynunepcrrrer Kynbrypbr, r4cKyccrB Lr rypLr3MD) ;
-noJro)KeHne o npoSznarrr4Ke rpaBoHapyrueHzfi focy4apcrBeHHoro 6ro.{xerHoro
o6pasoeareJlbHoro )qpexAeHlarl Bbrclrero o6pasonanzx Pecny6lzrra Kpsrnr
<<Kprrucrvrfi ynnaepcrrrer Kynbrypbr, rrrcKyccrB r4 rypt43Ma)
2.5.2. Ka4ponoe o6ecue.reHrre

BocuzrareJrbHar pa6ora B Vnunepczrere peurJru3yerc.f,
ynpaBneHr4r: Ha ypoBHe YHunepcrErera, Sarcylrrera ululu
rroApa3Aenenzft.

Koop4unarlI4lo BocrlzTarenrnofi pa6orrr B Ynunepcrrrere ocyulecrBrser
noMorrlHr4K peKTopa rro BoclurareJrbHofi pa6ore

Ha yponne Sarynrrera Boc[nrareJrbHax pa6ora c o6yrarorlrrMLtcr npoBoALtrct
Ha ocHoBe rIJIaHa BocflLrraremnofi pa6orrr KyparopoB, rcoroprrfi yrBepx(Aaerct
3aBeAyroqzrra raS e4pofi .

@arcylrrer ocyqecrBJrrer BocrrraTarenbHyro
cooTBeTcTBvrU C ryMaHUCTrrqeCKkrM XapaKTepoM

pa6ory c o6yraroqurMLtcs, B

BOCrrkrTaHLrs, [p[opr4TeToM
o6uleveloBeqecKzx LI HalluoH€urbHhrx AyxoBHbrx rleHHocreft uepes HafrHyro, yre6nyro,

o6pasoaaHulr, YcrasoNa u Ap
BOCfIV TATEJIbHO|O

Cry4eHvecKoM coBere

)qpexqeHr4rr Bbrcrrrefo
focy4apcrBeHHoro Orc,IDKETHOIO

o6paroaanzr Pecuy6lnru Kpnla

Ha rpex ypoBHrx
r{Hbrx cTpyKrypHbrx

TBopqecKylo u o6qecrBeHHylo AetreJrbHocrb. Pa6ora Sarylrrera BKlroqaer_.B ce6s.
cneAyroque HarIpaBJreHI4f,: BocrrkrraHne yBaxeHlrr K 3aKoHy H HopMaM o6ulecrsennofi
xLt3HrI; p€BBLtrI{e rpa)KAaHcrofi z coqu€urbHofi orsercrBeHHocrz; SoprvrzpoBaHze y
o6y.rarorquxcfl caMoco3Hanvrfl,, BHyrpeHuefi cno6o4rr; cnoco6nocrrr K o6rexrusHofi
caMooIIeHKe vr caMoperyrrflr\uu B rroBeAeHralr; pur3Brrrue qyBcrBa co6crseHHoro
AOCTOZHCTBa, CaMOyBaXeHUfl; BbrrBJreHr4e u pa3BrrTne [pLrpoAHbrx 3aAaTKoB u
TBopqecKoro fIoreHIIrIaJIa K€DKAoro o6yrarorqerocr, peaJrv3arlns. ux B p€rsHoo6parnrrx
cQepax rleJloBeqecrofi AetreJrbHocrz z o6rqenvrfl; BocnuraHrre r{HTepeca u ffo6en K
us6panHofi npo$eccl4rl; pa3Burue y Hrax neo6xo4zMbrx npo$eccnonalbHbrx KaqecrB;

QopuupoBaHl4e rroHrlMaHnr o6ulecrsennofi 3HaqlrMocrlr 6yayqefi npoSeccuz n
orBercrBeHHocrLr 3a ypoBeHr upoQ eccrroH€urbHrrx snanrafi .

fr per eHuf yre6Ho-eocrrrrareJrbHbrx 3aAarr Kyparop zcnonByer cneAyroque
rranpaBneHar BoclLrrareJrbHofi pa6oru :

- u3fraer uHAuBuAy€IrIbHbIe oco6ensocrz o6yrarorlrlxc{ Lt rrrr3Hb rpyrrrrbr, r4cnonb3yf,
neAarorur.recrzfi aHarrl4 3 AoKyMeHT a\pru, orpo cbr, aHKerzpoBaHrre ;

- aKTLIBI{3Lrpyer 3ar4HTepecoBaHHocrb o6yraroqnxc , Anfl )ruracrrrfl B KynbrypHo-
MaccoBhrx u upo QzlaKTrrqecKrrx Mepoqp uflTuflx;
- rIJIaHrIpyer Lr opraHrl3yer BocrrrrrareJrbHyrc pa6ory na yue6nrrfi roA c ) reroM
I,IHALIBrIAyzlIIbHoro [oAXoAa K o6yrarorqvrucs, Ha 3HaHLrr{ }rx r{HTepecoB,
HaKJroHHocrefi , cocrorHr4rr 3AopoBbr;
- rloMoraer cryAeHqecKoMy aKTuBy B nnaHrlpoBaHvrvr vr opraHlr3aqrru BHefre6nofi
Aef,TeJrbHocTlr rpyllrrbr ;

- 3HaKOMLIT C 3aKOHOnaTeJIbHbIMI{ aKTaMu O6

HopMaruBHo-npaBoBbrMlr aKTaMkr, oprannsaquefi

LT

VqEOHOIO U



npoqecca (peruenzrull, [prIKa3aMLr, rraHauu), c upaBaMu Lt o6ssaHHocrf,Mt4
o6yraloqvxcfl;
- HanpaBJlter cBoI4 ycunufl. Ha p€BBI4Trre npaBoBoro o6rqecraeHHoro co3HaHrr.f,,
BOCIUTaHI{e TpDKAaHCTBeHHOCTTT, yBaIQrrenbHoro orHorlreHuq K r4cTopr{rlecKoMy
HacJIeArIrc U KyJIbrypHbIM TpaALrqLrrM, foroBHocrt4 rrporBJrrTb HarlrroHaJrbHyro,
sTHZqeCKyrO, peJrzrr4o3Hyrc ToJrepaHTHOCTb;

- y'ILIT aAanrrlpoBarbc.fl o6yraroquxcfl, K cryAeH.recrcofi xcLr3Hr{, Qoprllpyer B Hlrx
r[yBcrBo ropAocrrl 3a cBolo crreqrralrbHocrb, $arynrrer u Ynznepcurer;
- KoopAl4Hupyer caMoonpeAeJreHze, c€rMopa3BvrrLre o6yrarorqurxcfl"- QoprvrupoBaHr{e
KOJIJIeKTI4Ba, pa3BzrlIe rBopqecKltx cnoco6uocrefi, B3ar{MoorHorrreHurr c ApyruMri
rracTHrlrKarvrn o6pasoBaTeJrbHoro lpoqecca;
- KoHTponI4pyeT ceMecTpoBylo ycreBaeMocTb LI [oceulaeMocTb o6ytaroq lzl.xcfl;
- co4eftcrByer [pllBneqenuro o6yrarorlr4xcr K HafrHo-uccneAoBareJrbcKofi pa6ore;
- 3HaKoMurcfl c 6rrroerrMlr ycnoBuflMLr [poxotBauur o6yrarculuxcr, opraHr43arlzefi zx
Aocyra, rIoBeAeHrIeM, oKa3blBaer r{M Bo3MoxHyro noMolrlb B Bo3HrrK€lroqux npo6neMax;
- anaJru3vrpyer KaqecrBo aneyre6nbrx Mepolpztruit, [poBoALrMbrx B rpynne;
- rroABoAt4T r4Torrr csoefi pa6oru 3a ceMecrp z yre6Hufi ro.q;
- unQoprr,rvpyer AeKaHa o6 yre6nbrx Aenax B cryAeHqecrcofi rpyrre, o 3arrpocax,
HyxAax o6yraroqr4xcfl;
- noAAepx(r4Baer rrocro.rrHHyrc cBr3b c poALrrensnru o6yraroulzxcr.
2.5.3. IlnQoprvraqrroHHoe o6ecneqenue

Co4epxaHue znQoprr,raquoHHoro o6ecue.reHur KaK Bkr1a
o6ecne.reHrar peulJrz3arlr{Lt pa6o.refi nporpaMMhr BocrrzraHr4r B

BKJIIOqAET:

- pa3MerrleHrre JroKaJrbHbrx AoKyMeHToB Vnr,raepcurera rro
Bocnr4Tarelrnofi .{e.f,TeJrbHocrLr ;

- cBoeBpeMeHHoe orp€DKeHrre MoHlrropLrHra BocrrLrrarelrnoft
Vnunepczrera;

rnnQopvrupoBaHve cy6temon o6pa^ronareJrbHbrx orHorueHuit o 3annaHr4poBaHHbrx z
npolxeArxl4x MeponpvIflTvrirx, co6rrrzrx Bocrrurarenurofi HanpaBJreHHocrrr;
- Halluque crpaHI4II B corlkr€urbHbrx cer{x, rocBf,rrleHHbrx Bocrrurarenrnofi pa6ote
Vnznepczrera.
2.5.4. MarepnaJrbHo-TexHr{rrecKoe o6ecne.renue

MarepualbHo-TexHzqecKoe o6ecue.reHze coorBercrByer rrocraBJrennofi
Bocnl{TblBatoqefi IIeJILI, 3aAarraM, BIIAaM, $opvrarr,r, MeroAaM, cpeAcrBaM rr coAepx(aHuro
BocllllTarenrnofi AerrenbHocrr{ Vnzaepcprrera c ) reroM cneqnSuru OlIOfI,
cneqLraJIbHbIM uorpe6HocrrM o6yrarcqLrxcfl. c OB3 u ycraHoBJreHHbrMLl
IOCyAapCTBOHHbIMII OaHZTapHO-3III/IAOMLIOJIOTIITIOCKLIM IIpaBkInaMu n TvIrvIeHI4qeCKuMLl
HOpMaTr4BaM.

3.VnpanJreHue cucreprofi Bocur{Tare.nrnofi pa6oru B locy4apcrBeHnoM
6rcAxernorvl o6pasoBareJrbHoM yrrpe)rcAeHrrn Bbrcrrrero o6pasonan[q Pecny6.nnnn
Kpurvr <<Kpnrucrcufi yHuBepcl{Ter KyJrbrypbr, rrcKyccrB r{ Typrr3MD), MoHr{ToprrHr
KarrecrBa Bocrlnrare"rrrnofi pa6oru v yc.rronnfi peaJrrr3arlnrr coAepxaH[fl
Bocrlnrare.rrnnofi JIefl TeJrbHocrrr

pecypcHofo
Vnznepczrere

opraHLr3arluz

Aef,TeJrbHocTLr

L2



3.1. BocnrrrareJrbHafl c[creMa rr y[paBJreHrre cr{creuofi Bocnurare.nnnofi pa6oru
n Ynnnepcrrrere

BocnurareJlbHa.fl ctlcreMa VHranepclrrera rrpeAcraBJrrer co6ofi qenocrHrrfi
KoMnneKc BocIrrITareJIbHbx erefi u sa4a't, KaApoBbx pecypcoB, r{x peaJrr{3yroq}rx B
upoqecce IIeJIeHaTIpaBJIeHH fi 4emelbHocrrr, rr orHorrreuuit, Bo3HrrKulroqrx Mexqy
rracTHr4KaMu Boclr[TaTeJrbHofo npoqecca.

B cucreMe ynpaBJreHprrr BocrrurarenrHofi AerreJrbHocrbro Soprvrnpyrorcr
Heo6xo,qzurre Anfl BbrrroJrHeHr4f, KoHrqperHbrx
o6ulecrneHHbre r4 Ha) rHo-MeroAr{rrecKr4e crpyKTypbr.

OcnoeHrre HanpaBn entrs. ylpaBneH.recroft AesrelbHocrLt :

-HafrHo o6ocnosaHHoe BhlAeneHr4e rrpuopureroB pa3Btrrus. BocrrLrrarelrnofi
AetreJlbHocrl4 B Ynunepcnrere, olpeAeJreHne KoHrlenryzurbHbrx rroAXoAoB Lr

Bo3Mo)KHbrx MoAeneft, crparerl{I{ rI TaKTkrKLr ylpaBneHus erofi Ae.f,TenbHocrbro;
- rlnaHrlpoBaHn e pa6orrr uo opraH vrcar\uu Bocrrr{Tarenrnofi Ae.f, TenbHocrlr ;
- opraHl43ar\ufl. lpaKTuqecrcoft AetrenbHocrrr rro BbrrroJrHeHrrro K€LireHAapHoro nnaHa;

QyHxqzfi aAMrrHr{crparvBHbre,

- npoBeAeHl{e MoHLIToprIHra cocroflravrs. B crrrrrarenrnofi AerreJrbHocrr{ na raQe4pax,
Qaryrrrerax n n Ynznepczrere B rlenoM.

Yupanneuue BoclzrareJrbHofi 4emenrHocrbro BKJrroqaer:
- MorllBarlr{ro [perroAaBarelefi n o6yraroquxcfl K ) racrrlro
pe€llll,I3allun pa3Hoo6pasnrrx o6pasonareJrbHbrx u coqlr€rJrbHo 3HaquMbrx [poeKToB B
pa3Hbrx cQepax Aef,reJlrHocrlr, B roM qr4cJre 6yayqefi npoQeccuoHalrnofi;
- unSopMLtpoBaHze o Bo3Mo)IcHocrf,x Lr AocrLDKeHrrflx v.tracrufl, o6yraroqgxcx B

AerTeJrEH OCTVT, [penoAaBarenefi ;

c opfaHaMu caMoynpaBJreHvt

Qoprnr cryAeHqecKoro caMoylpaBJreHzf,;
o6yraroqnxcfl;

coo6lqecrr,lo1repunenrafi o6yraroqvrxc ., co3AaHrre ycnonzfi Am ux B3avMoAeitcrrlufl,
Me)KAy c o 6 ofi , rIoAA epxKy c o3llAaremnofi uilvrrlvrulrnrr o 6yr aro rqlxc.f, ;
- opraHl{3arlr4rc [eAaroruqecKoro co[poBo)KAenvrs. aney.re6nofi Aef,TenbHocrlr
o6yraroquxcfl;
- ocyqecrBJleHlle opraHlrcallLroHHo-KoopAlrHarlzonnofi pa6oru rro npoBeAeHr{ro
o6qeynnBepcrrrercKrrx BocrrlrrareJrbHbrx Meponpr{f, ruit n ux aHur4s;
- o6ecne.reHlle y.vlacrufl. o6yrarorquxcfl. Ynuaepczrera B ropoAcKrrx, Bcepoccraftcrzx n
Me)KAyHapoAHhrx nporpaMMzx, qpoeKTax, KoHKypcax Lr T. A.,
- o6ecneqeHue HafrHo-MeroAI4qecKoro colpoBo)r(AeHrrf, Bocrrnrarelnnofi
A etrenbH o crr{ u vrHvr\uarlln o6yr aroqzxc.f, ;

- co3AaHne Heo6xo4uuofi AJUI ocyqecrBJreHr4f, Bocrrr/narenrnofi AerrenbHocrkr
un$pacrpyKrypbr;
- pa3BI4TI4 e coTpyAHIIrIeCTBa c OOIII4 €uIbHbIMI/t [apTHepaMu ;
- crrlMynvpoBaHze arruanofi Bocrrr4Tarenurofi AerreJrrHocrLt [penoAaBarenefi.

Ynpanlenze BoclrllTaremnofi pa6orofi B Vnunepcr4Tere ocHoBaHo
c6ananczpoBaHHoM cI4creMHoM coqeraHzn aAMLrHlrcrparr4BHoro yrrpaBneHr[t
caMoyrpaBJreHlrfl o6yvaroquxcn.
3.2. Cry aeHrrecKoe caMoy[pa BJreHrre

Cry4enuecrufi coBer ocyrqecrBJrrer cBoro AesrenbHocrb B qenrx:

B pa"rpa6orre u

coqllaJrbHo 3HaqI4MOr4

- B3auMo.ueftcrnrae
pasnoo6pa3Hbrx

pa3BktTlre

pzr3BLrTUe

HA

n
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- pezrnrr3arluv rrpaB o6yrarorqvrxcfl, Ha fracrlre B ynpaBJreHkrlr VnunepcnreroM, oIIeHKe

KarrecrBa o6pasoaareJrbHoro rrpoqecca, co4eficrBlru coquanrnofi 3aITILITII

ooyrrarcquxcfl;
- (poprvrupoBaHurfl, y o6yrarorrg{xc.n yvreHufi u HaBbrKoB caMoyfl aBIreHvIs, rIoAroroBKLr

ux K KoMrrereHTHoMy rr orBercrBeHHoMy yqacrlllo B )KI43HLI o6qecrsa;
-Qoprr,rzpoBantrs. rpax,4ancrofi Kynbrypbr, artnnuofi rpax4aucrofi no3Ltquu

o6yraroqvrxcs' coAeficrsvs, pa3Burrrro nx coqLranbHofi sperocrkl, caMocrotreJlbHocrrl,
c n o c o 6 no crr4 K c aM oopraH u3arruu I{ c aM op a3B LI Trrro .

3 aAa.raNr[ CryAen recKoro coBera f, BJltrorc.f, :

- npnBnerreHr4e o6yrarorqvrxcfl. K fracrLrro n paspa6orKe npeAnoxenzfi no rloBbrrrreHl{K)

KaqecrBa o6pa^aoeareJrbHoro npoqecca c freroM HafrHbIX u upoQecczoHallbHblx
r{HTepecoB;
- 3aIrII4Ta, npeAcraBJIeHVe rlpaB 14 vHTepecon o6yratoquxct;
- coAeficrBLTe B perxeHrru o6pasonareJrbHbrx u HafrHbIX 3aAaq, B peaJlu3allrul

coqlraJrbHbrx rrporp€tMM rro opraHrrcarllrlr Aocyra u 6stra o6yraroqvrxcs., B rlpo[araHAe
3AopoBoro o6pasa xlr3Hlr;
- co4eficrBze crpyKTypHbrM rroAp€BAeJreHLrrrM Vnunepcurera rro opraHu3allklu
rneyre6nblx Meporp urrrufi;
- rrpoBeAeHlre pa6orrr, HarrpaBnennofi na oBbrrrreHze co3HareJlbHocrrl o6yraIoqLTXcA
nLrx rpe6onareJrbHocrlr K ypoBHro cBolrx zuauutrt, BocrlrlTaHlle 6epexHoro orHolrreHklt
K r,rMyrrlecTtseHHoMy KoMlJIeKcy;
- BocnkrraHkl e yBaxvreJrbHoro orHorxeHlr.f, K Tpa4urlnr'la VnznepcrlTera;
- zHQoprranpoBaHlle o6yraroq vxcs, o AetrenbHocrll VnzeepcLI Tera ;

- yKpenneHl4e Me)I(By3oBCKI/tX, Mex(perVoHaJIbHbIX II Mex(AyHapoAHbIX caxSefi;

- coAeficrBrre pe€IJrlr3arluu o6rqecreeHHo 3HarIrIMbIX MonoAexHbIX LlHrrquaruB.
CryAenuecrcuit coBer Vnunepcnrera cocrorrr rr3 rpeAceAareJlf, Cry,4enuecKoro

coBera, npeAcraBur nefi ceKTopoB rro HarrpaBJIeHrIIo pa6orrr. Kax4ufi ceKTop

Cry4eHuecKoro coBera craBLrr rrepeA co6ofi KoHKperHbre Ilenu 3al.av.vLI orBerlaer 3a

orrpeAeneHHoe HarlpaBneHrle AetTeJIbHo cTI4.

I. Vue6uo-opzaHu3aquoHuutil cercmop pazpa6arusaer MeponpvrrTl{f, no rroBbIIIreHLIIo

MorrrBarlrar4 o6yrarorqprxcfl, K yre6nofi AetrenbHocrrl pr o6qecrnennofi xLr3HLl

Ynunepcurera.
3aAaqz ceKropa:
- QoprvrzpoBaHlre arcrusHofi rpax(AaHcrofi uosuwru u narpllorLt3Ma y o6yraroquxcfl
Vnznepcurera;
- opraHpr3ar\vrfl rr npoBeAeHue TpeHLrHfoB, MacTep-KJIaccoB HanpaBneHHbIX Ha pa3BIITI4e

JrlrAepcKr4x KaqecTB y aKTLr BrrcToB cTyAeHqecKoro c€tMoyrlpaBneHrlt ;

- rpoBeAenue 6eceA o KopuoparzsHofi Kynbrype Ynunepcrlrera.
2. Kynumypuo-uaccoeutil ceKmop opraHrByer AocyroBble Meporrpl{f,Tl{t, a raK)I(e

rrprrHrrMaeT rracTlre B fopoAcKlrx v peryroH€ulbHblx TBopqecKIIX KOHKypCaX.

3aAa.rz ceKTopa:
- opfaHrBar\r4fl. Lr nnaHzpoBaHvre pa3nLrqHbrx KBecToB, KoHKypCOB Lr TypHLIpOB,

logTuqecKrrx BerrepoB r{ urorrlaAoK, npuypoIIeHHbIX K Ipa3AHLIIIHbIM AaTaM;

3. IlampuomwtecKuil cercmop )nracrByer B npoBeAeHLIrI narpuorllrlecKrlx Meporrpllsruit
u arcqzfi.
3aAaqlr ceKTopa:



- opraHu3arJus. u [poBeAeHrle Meponpllf,Tl{fi no noBbrrrreHr.rro rpor(AaHcKo-
rlaTplftoTr4qecKofo BocrrvTaHzx o6yraloqr4xcf, .

4. Cnopmueuwil ceKmop oKut3hlBaer co4eficrnze B npr{BreqeHnn o6yraroqr4xc.s K
peryJIflpHbIM 3aHflrLlf,M Suszuecrofi rcynmypoft vr croproM, ynyqureHr4r{
Qu:nylrrypHo-cloprIasHofi pa6oru c o6yraroqrrMr.rcr Bo BHeypoqHoe BpeMs,
opraHI{3aII[Il cnoprt4BHblx cerqzfi , yqacruro B ropoAcKr{x copeBHoBaHr4rx.
3a4auu ceKropa:
- oKa3aHLIe cogeftcrnzr B [poBeAeHLIrr copeBHoBattuit u cloprLtBHo-MaccoBbrx
ueponpzmufi;
- npoBeAeHLIe naepoupuxrnfi coBMecrHo co Cry4en.recKr4M cnoprr,rBHbrM rrry6orvr
Ynunepcl,ITera c IIeJIbIo rulrpoKoro [pr4BneqeHur o6yraroquxcs. K 3aHf,Tr4f,M

Qusuuecxofi rylrrypoft u cnoproM c )nreroM trx r{HTepecoB, rrpouaraHAbr 3AopoBoro
o6pasa xlr3Hl4, aKTuBHoro orAhrxa, rroAroroBKrl K TpyAy r[ 3arrlr{Thr Po4znrr.
5. Bonoumdpcrcuil (do6poeonauecrcuil cercmop) fracrByer B BoJroHr€pcrzx aKrlurx.
3aAa.ru ceKTopa:
- BoBJreqeHze MonoAexu n 4o6poBonbqecKyro Ae.f,TeJrbHocrb;
- ) IacrI4e B rIpoBeAeHI{tI MeporrpLtsrnit ropoAcKoro u perr{oHaJrbHoro yponuefi
(ropo4crze cy66orHLrKrd, Meponpr4s rul- Nrfl 4ereft kT r.A.);
- opraHIBaIIrIf, n rlpoBeAeHr{e ueponpnxrufi, [ocBrrrleHHbrx flo6e4e B Benurofi
Ore'recrsennofi eofiHe 194I-1945 roAoe rr rraM.f,rHbrM AaraM BerrErofi Ore.recraeHnofi
sofiHn 1941-1945 rolos.
6. Cercmop nponqzaHdat sdopoeoeo o6pasa ilcu3Hu orBerraer 3a nporarasqy 3AopoBoro
o6pasa xfl43Hrr o6yraroquxc , Vnzeepcurera.
3aAa-rz ceKTopa:
- opraHn3arJufl srccrypczfi, noceuleHze My3eeB, TearpoB (c rleJrbro
KoMaHAoo6pasoaaHur);
- opraHrrcalllrt Yracrus. o6yraroqvrxcfl. B npoBeAoauvr npoQunaKTr4rrecKr4x arcqufi
coBMecTHo c KynbTypHo-MaccoBbrM ceKTopoM.
7. I'IuQopuaquouuutil ceKmop orBerlaer 3a co3AaHLre eArdHoro unQoprvrarlrroHHoro
rlpocrpaHcrsa YHuBepcI{Tera, o6ecueqLrBaer AocrynHoct zn$opMarlult o pa3rr4qHbrx
KyJIbTypHbrx 14 HayrrHbrx Mepo[plrf, Tl|rflx.
3aAa.rn ceKTopa:
- BeAeHrre lpynnbr Bronrarrs z Ap. coquarrbHbrx cerf,x.
8. < Rny6 uHmepHaquoHcr.nbHoil dpycrc6ou

,.{earenurocrb rny6a ocHoBblBaercfl Ha rrprrHrlznax caMoylpaBneHzr, 4o6poroJrbHocrr,r
BXO)KAeHI1II. 14 paBHorrpaBzrr ero qJreHoB.

Ifenr Aef,TeJIbHocrLI - co4eficrBue ourzualrnofi aAailTar\uu, caMoBhrpax(eHzro vr

caMopeaJlnsa\uu LIHocrpaHHbrx o6yraroquxcr B o6rqecrneunofi, rcynrrypHofi u
crroprrrBHofi xzgnz Vnznepczrera.
3a4auu ceKropa:
- co4eficrBze co3AaHl{ro 6narouplrrrHbrx ycronzfi Ans. aAanrarlLrr{ rrHocrpaHHbrx
o6yrarorqvxcfl;
- BoBneqeHrle I{HocrpaHHbrx o6yraroqnxcfl. B o6lqecreeHrryru, TBopqecKyro n
crroprr,rBrryro AerrenbHocrr VnuBepcurera;
- yKpelneHl{e MexGy3oBcKI{x, Me)KperuoHarrbHbrx Lr Mex(AyHapoAHbrx caasefi;
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- BOCULITaHUe TonepaHTHOcTI4, LIHTepHaIIUOHaIIIBMa, yBa)KeHut K
Tpa4wlrteM pzr3Hbrx HapoAoB.
3.3. MonuroprlHr KaqecrBa BocrrrrrareJrbnofi pa6orbr lr yc.rronrafi
coAepr(aHr{fl BocrlurareJrbHofi AesreJrbuocrrr

Kynbrype u

peaJr[3aqr.ru

MoHuropl{Hr KaqecrBa BocrlllTareJrbHofi pa6oru n Yuunepczrere, [poxoAr4T KaK

Qoprvra opraHl{3aqzz c6opa, xpaHeHun, o6pa6orKLr 14 paclpocrpaHeHzr 
""6opr 

arJuLt o
cu creMe BocrrLrrarelrnofi pa6orrr.
3.3.1. Kpnrepnu oqerrKrr Bocrrnrare.rrrnofi pa6orur
1. Halzql{e noK€uIbHbIX HopMarLIBHbrx aKToB, perJraMeHTltpyroq}rx BocrrzrareJrbHyro
pa6ory n VnznepcllTere, B T. q. AonxHocrHhrx rrHcrpyKrluit, npayurr kr noroxeuzfi,
MeTOArrecKr{x MaTepI4 €uroB.

2.Haruque u pezuII43aIII4.f, rIJraHoB Bocrrr4Tarerurofi pa6orrr B Vnznepcr4Tere Ha
raQe4pax.
3.Harz'rue orrleroB o Boc[LlTarelrHofi pa6ore, a raKxe aHzrrrLrrrrqecKzx Mareprr€[roB
(auarus aHKerHbrx Marepr,ranon (recrzponanzfi ) o6yraroq uxc fl .
4.Han?r'rue AocryrlHhrx Ans o6yraroqvrxcfl cepBr4coB n zcrorrHLrKon znQopMarlrrkt,
coAepxarql{x ITJIaH co6rrrzfi }I Meporpttrrrvtit, npoBoALrMbrx B Vnunepcrrrere.
5.Harzqne Kyparopon yre6nbrx rpyrn.
6.Hutn'aue, crlcreMarl{rlHocrr z e$SeKTrrBHocrr pa6orrr o6rqecrneHHbrx o6re4unenufi
o6yrarorqvrxcfl (Cry4en.recxzfi coBer, Cry4enuecrcuircnoprrrBHufi ruy6 n Ap.).
T.Huruque MarepuanbHo-rexHu.recrcofi 6asrr Anr npoBeAeHr4rr nHeyre6nofi pa6orrr
(opranusaqun pa1ourlx Mecr, noMerrleHzfi, arronbrx u peneruqr4oHHhrx 3zrJroB rr r.A.).
8.Oprann3aIILIt u npoBeAeHLIe Bocnlrraremnofi pa6orrr Bo nneyre6noe BpeMf,:
rIpoBeAeHI4e BocrrLITareJlbHbrx Meporrpnsrufi. Ha ypoBHe Vnznepcurera, ero raQe4p;
IroJIHoTa Lr KaqecTBo BbrloJIHeHLtt ueponpzxrzfi, npeAycMoTpeHHbrx [JraHaMkI
Bocrrl4Tarelrnofi pa6oru; rocrotHHufi pocr qucJra o6yrarorqvrxcfl.,3aHlrMaroulvxcr B
TBOpTIeCKTIX U Ha)qHbrx KoJTJIeKTLTBaX, CIIOpTLTBHbIX CeKIILtf,X, aKTr{BH€tf, CTtIMyJrfl\UA
Aocrl{xeHnfi n nayrce, o6rqecrseHHofi u yre6nofi 4effenrHocrr4.
9.Y'rer HapyrneH uir flpanun BHyrpeHHero pacnoprAra Vnranepclrrera.
lO.BuyrpeHHtf, oIIeHKa cocrof,Hr4.f, Bocrruraremnofi pa6orrr: Huuruqne <<o6parnofi
cBt3ID) c o6yraroqlrMLlct (coquororzqecKlre olpocbr, aH€urLt3 ycrHbrx rr [LrcbMeHHbrx
o6paqenzfi o6yraIoulrxc.fl v r.n.) c qenbro KoppeKrLrpoBKrr BocnuraremHofi pa6oru.
11.Hanz'rl{e clIcreMbr rrooqpoaLra o6yrarorqr4xefl z corpyAHLrKoB, ]rx Marepn€urbHoe r4

MopEulbHoe crzMynupoBaHze (nperranpoBaHLTe, lorrerHbre rpaMorhr, AlrrrJroMbr,
6laro4apcrBeHHbre [ucbMa, 6naro4apHocrr4 peKTopa KaK 3a non) {eHHbre Aocrrr}KeHvrfl,,
TaK v 3a aKTI4BHyro o6qecrBeHHyrc pa6ory n c$epe Bocnrrrarenrsofi Ae.[TeJrbHocrz).
l2.PauluupeHne corlr4€rJrbHoro [aprHepcrBa Lr yn) rrueHue vrvtvrqxta ynzaepcr4Tera
(nanz.rue AoroBopoB, corJralrenufi o corpyAnuuecrne).
l3.Zcuolb3oBaHl4e rIoreHIILIiura ryMaHLrrapHbrx Arrrcru4nnuH, [ocpeAcrBoM BBeAeHaf,
aKTI4BHrIX rI LIHTepaKTIaBHrIX Qopr u MeroAoB rrpenoAaBalnus. - ArrcrryroB, ArrcKyccuit,
AeJIoBbIX u poneBblx trrp, 6ece4, upo6neuHux MeroAoB r43Jro)KeHur, B rleJrrx
rpaxAaHcKo-narpl4oTl4qecKofo, HpaBcrBeHHofo rr ScrerrrqecKofo Bocrrr4TaHrrr.
l4.VnenzqeHl4e rlzcneHHocrLr o6yraroqvrxcfl.) BoBJrerreHHbrx B opraHrr3arlrlro
coIII4€lJrbHO-OpLreHTr4poBaHHbrx npoeKToB u
(4o6ponom.recxofi ) AesremHocrrr.
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l5.VneluqeHue qLIcreHHocrI4 o6yraroqvxcs. BoBJrerreHHbrx B opraHrrcarlLtro u
rrpoBeAeHrre Meponp usruit rBopqecKofi naupaBneHHocrtr.
l6.YserzqeHlle qvcreHHocrLt o6yrarorqnxcfl, BoBJreqeHHbrx B cryAeHqecKoe
cnopTtrBHoe ABLDKeHUe.
I7.[onn qI{cJIeHHocrIit o6yraroqvrxcfl., BoBJrerreHHbrx B Ha) rHbre o6rqecrneHHbre
o6re4zHenzx o6yrarculr4xc.s.

4. 3arc.nroqenrre
Bocnnranue JlLrqHocru 6y4ylrlero cnerlr4€rJrLrcra, upoQecclroH€ura cBoero AeJra

flBJrflercfl saxHefirrrefi Qynrquefi czcreMbr Bbrcrrero o6paroaanza Pocczftcrofi
(De4epaqzu.

llporparvrrr,ra [peAcraBJlf,er co6oft HoByro MoAenb npoQeccuoHuurbHoro
Bocrrl{TaHnf, focy4apcrBeHHoro 6ro4xernoro o6pa^:oaareJrbHoro )qpexAeHr4fl
Bblclllero o6pasonanna Pecny6nzrn Kpunr <<Kprrucrzfi yHzBepcr4rer KyJrbrypbr,
t4cKyccrB rI TypI43MD) I{ [peAH€BHaqeHa AJrf, Aarrbnefilrero coBeprrreHcrBoBaHrrf, t4
p€BBI{TrIt BocnrlTareJlbHoro rrpoqecca B ycnoBusx BHeApeHrrr HoBhrx O|OC B cLrcreMy
Bbrcrrrero o6pa:onaHraa.

MoAenr JIlIqHOCTLI BbrlrycKHrrKa focy4apcrBeHHoro OIO.ITXETHOIO
o0pa3oBaTeJrbHorooop€BoBareJlbHoro frpex{AeHr4rr Bbrcruero o6pasonaruu Pecny6lzrz Kpuvr
<<Kprrvrcrzfi yHLlBepczrer Kynbrypbr, rrcKyccrB u ryprr3Ma) crpor4Tc.f, c ) reroM
coBpeMeHHhrx norpe6nocrefi pocczficroro o6rqecrna u rnalzQzrarllroHrrbrx
rpe6onanzfi, npe4r.f,BJlteMhlx pa6oro4areJr.rrMLr. KounereHTHocrHa.f, MoAenb JrLrrrHocrrl
BbInycKHI4Ka orlllcblBaerc.f, coBoKyrrHocrbro yHuBepc€lJrbHbrx, o6qeupoQeccuonanbHbrx
u npoQeccl{oH€lrlbHblx KoMlrerenqzfi, npeAcraBJreHHbrx e (D|OC, ll onpeAeJrrer 3aAa-rru
Bocrll{TarenHrofi pa6orrt, 3aKnloqaroulzecr B SoputtpoBaHuLr cneAyroqvx
KoMrrereHquft: crpeMneHue K JIrIqHocrHoMy z upo(feccuoHzlrrbHoMy caMopa3Bltrzro;
cnoco6nocrr 3aHzMarb aKTLIBHFo rpDKAaHcKyro rro3lrrluro; rpuBepx(eHHocrb
sTI4rIecKrIM rleHHocrtM I,I 3AopoBorvry o6pa3y )Krr3Hrr; crroco6nocrr rroBbrrrrarr csofi
o6qercylrrSrpnrtfi ypoBeHb; o6raAanue rynrrypofi rroBeAeHurr, foroBHocrbro K
KoollepallI4t4 c KoJIJIeraMu, pa6ore B KonneKTr4Be; o6ta4auue BbrcoKLrM ypoBHeM
rlpaBoco3HaHkrfl;3HaHLIe cBol{x [paB u o6ssannrocreft KaK rpaxpLaHnna csoefi crpaHbr;
cuoco6nocrb caMocroflTeJlbHo upzo6perarb rr zcloJrb3oBarb HoBbre 3HaHkr.f, r{ yMeHlrf,;
o6na4anze HaBbIKaMLI ny6nuunrrx coquarrbHbrx KoMMyHr{raqzfi; 3HaHrre 6asosHx
qennocrefi nar,rponofi Kynbrypbl kr roroBHocrbro onlrparbcr Ha Hnx B cBoeM
JrLrqHocrHoM u o6llercynbrypHoM pa3Bnrvrn; BnaAeHkre rynrrypofi MbrrrrJreHrr.f,,
cuoco6nocrbK) K BocrtpI4srrllo, aHaJrz3y unsoprvraquu, [ocraHoBKe qenv u nrr6opy
nyreft ee Aocrllx(eHlts; yMeHkIe KpurratrecKut orleHrrBarb JrrrrrHbre AocrorlHcrBa vr

HeAocrarKrl; oco3HaHrle coquamHoft 3Haqr{Mocrra csoefi 6y4yrqefi npoQeccura,
o6na4anue BbrcoKofi tuorznaqzefi K BbrrroJrHeHr4ro npoQecczoHa-nrnofi AeflTenbHocrtr;
roroBHocrblo K AocrI{xeHLIIo AonxHoro ypoBHr Susuuecrofi uoAroroBJreHHocrkr AIrfl
o6ecue.reHl{.f, roJlHoqennofi corlr4zurbHofi z upoQecckroHaJrrnofi Ae.[TenbHocrLt.
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MI,IHI4 C T E P C TB O KYNb TYP bI P E C TIYE JIVII{VI KPbIM

r o cyAAp crBE HH oE EIOAXTE THO E OE pA3 OBATEJTbH OE y[TPEX{AEHLIE
BbIC III ET O OE PA3 OBAHIIfl PE C TIYE JII4KII KPbIM

(KPbIMC KI4IZ YHLIBEP C ITTE T KYJIbTYPbI. PI CKYC C TB I,I TYPII3MA>

TIPI4H.'ITO
Ha saceAaHzu VqeHoro coBera
|BOyBOPK <Kpurucruft yHr{Bepcr4rer
Kynbrypbr, r{cKyccTB r4 rypr,r3Ma)
or <<00>> 96 2022 r.
llpororon J\bg_

YTBEPXAAIO
llpeAceAareJrb V.{euoro coBera
|EOYBOPK <Kpuiucrzfi

bI, I4OKyCCTB

A. Iopenrcun

KAJIEHNAPHbIfr N"UAT B O CIIUTATE JIb HOfr PAE O TbI

f o cvAAP CTBEHHOTO BIOAXETHOTO OEPA3OBATEJTbHOTO
)^IP E XT IE.IilVIfl B bI C III E I O O B P A3 O BAHVIfl PE CIIYF JII4KI,I KPETM

(KPbIMCKI4fr YHIIBEPCI4TET KYJIbTYPbI,
I{CKYCCTB IT TYPI43MA>

ua 2022-2023 vqe6nufi rol

r. Crav$eporroJrb, 2022r.



Kouulercnrrfi ralen4apHrrft [JraH Bocrrr4Tarelrsofi pa6oru focy.uapcrBeHHoro

6roAxeruoro o6pasoBareJrbHoro yr{pex AeH:zfl, Bbrcluero o6pasonannq Pecuy 6r'urcu Kpuv
<Kpuucr<vit yuunepcr4Ter Kynbrypbr, rrcKyccrB v rypv3Ma) <Kpuucr<uit yuuuepcl4Ter

Kynbrypbr, r4cKyccrB 14 ryprr3Ma)) na 2022-2023 yueSnufi roA cocraBJleH B coorBercrBlll4

c rp e 6 o e a HvrflMu HopM arr4 BHo -np aB o no fi 4oxyM e HTaIII4 I{ V uun ep c r4T er a.

BocunrareJrbHaf, pa6ota ocyulecrBrqercr B coorBercrBvrtr c @e4epalrHblM

3aKoHoM Poccraficxofi (De4epa\vr4 or 29 4eraSpr 20I2r. Ng 273 - O3 <06 oSpa3oBaHZZ B

Poccraficrofi @e4epar\Lrv>>, a raKlKe Ha ocHoBaHr4Lr Kouqenqvrvr BoarurareJlbHofi pa6orlr

Ynueepcurera.
Co4epxaurae Bocrrrrrarelrsofi paSomr II03BoJI.aer ocyuecrBJl.arb IIeJIocrHoe

Bocrrr4TaHue rr4rrHocru o6yuarcqerocfl., coe$uHr4Tb BocrII4TaHr4e u o6y'reuule B IleJlocrnrrfi

neAarorr4.recKufi [poqecc, ilpr{Aarb eMy crrcreMHocrb, rlJlaHoMepHocrb vI

IIeneHanpaBneHHOC^tb) H LIHTeIpI4pOBaHo B cneAyloqux [pI{opI{TeTHbIX HanpaBneHLI-f,X:

- pa3Br4Tvre Bocnrrrarelrnofi pa6orrr, coBeplxeHcrBoBaHl4e HopMarl4BHo-lpanoeofi 6asst

MonoAexsoft nolz rr4KV n YHrzeepczrere ;

- coqza-rrbHa.q [oAAepxKa o6yvaroulvxafl;
-fiponaraHAa 3AopoBoro o6pasa xH3HI4 kr npoQznaxrl{Ka HerarI,IBHbIX xarerruu,

QopuupoBaHl{e cenaefi nrrx qeuuocrefi ;

ncrrxoJrofr4trecKa-fl [oAAepx(Ka pa3BI4TH.g, CaMOpa3BLITVIfl I4 CaMopeanv3aI\Lrv nI4qHocTLI;

pa3Brrrr{e BoJroHTepcKoro ABr4)KeHr,rr I4 npoeKTHofo MbIIxJIeHkIt B Mono,{exnofi cpeAe;

- nponaran4a SIa:xynbrypbl I4 crlopra;
pa3Brrrr4e cryAeHrlecKofo caMoynpaBneHH.g ;

fpaxAaHcKo-naTpr4oTr4r{ecKoe r,r AyxoBHo-HpaBcTBeHHOe BOCIII4TaHI4e MOJIOAe)KLI;

- npo$nnaKTr4Ka 3KcrpeMr{3Ma v reppopr{3Ma B nronoAexnofi cpeAe, npoSznaK'rLIKa

npaBoHapyrxeHnI'I;

- npoSranaKrlrKa Koppyrrlr4l4 B cryAeH.{ecxofi cpeAe;

- p a3Btrrve rB oprl e cKllx I4HTep e c o B o 6yu aro u1 vxcfl'.

IJelrro rneyueSnofi Boorrrrrarelrsofi pa6orrr c o6y.raroql,IMl4c.a Vuznepcurera

rBJrlrerc.rr co3AaHr4e esQerrznnofi cucreMbl IIo $opvrzpoBaHl4lo axrneHofi, coIII4zuIbHo-

orBercrBeuuofi, BcecropoHHe pa3Bur.oit rl4trHocru, o6rragaroulefi sHcorofi xynrrypofi,
KarrecrBaMr4 lpa)r(AaHr4Ha-rrarpr4ora, KoHKypeHTHoorrocoSnoro auer\vraJrvcra u

ocyule crBnt eTc-fl no cneAyroUII,IM HanpaBneHI4rIM :

Wue apuamuzHbt e uo dynu :

- Mo4ynr <KyparopcrBo));
- Mo4ynr <BHeyporrHaf, AetrenbHocrb);
- Mo4ylr <CryAeuuecxufr coBer));

BapuamuzHde uodynu:
- Mo4ynr <Kruo.IeBble MepolpvflTrrfl>> ;

- Mo4ynr <Vnznepcl,ITer - Teppl4r opvrfl. 3AopoBbt) ;

- Mo4ynr <llarpnor>;
- Mo4ynl dlpaeona-a Kynbrypa 6esonacuocrl4. flcuxolorur{ecKa-fl rlo.qAep}ffia

pa3BlzrT:afl nr4qHoarI4 o6yvarorqero cq)).



Moqynr <KyparopcrBo>)

fiarau Mecro
rrpoBeAeHr4f

Ha"seaHue Mep olpr{rrr.rs @opua
npoBe.4eHnt

Meponpr4rTl4.fl

Oreercrnennrrfi KorIl.recreo
yqacTH14KoB

Arcmyanuuocmu dauuozo uodynn o6ycnoanueaemcn: co3AaHr.re yclonzfi [ns caMoolpe.4ereHr,r.rr lr
courlaJll43aqraz o6yrarouvxcr, rrpr4Br4Trrro coqvoKynbrypHbrx, AyxoBHo-HpaBcrBeHHux qennocrefi Ha
ypoBHe fpynrbr.
feamenuuocmb 6 paMKax uodynn Ha yposHe zpynnbt:
- HHI,Iq[I4poBaHVe I4 noAAep]KKayqacrus. rpynnbr B KJrroqeBbrx Mepolpt4flTnflx YHunepcrarera,
-npoBeAeHl4e KyparopcKl4x vacoB KaK qacoB nnoAorBopHofo rr AoBepr.rrenbHoro o6u1enras [penoAaBarent
z o6yuatorqvrxcs) ocHoBaHHbIX Ha npl4HUunax yBDKr4TeJrbHoro orHorrreHr4r K Jrr{qHocrrr,
-crIJIorIeHI4e KoJIJIeKTLIBa rpynnbr rrepe3 TpeHr4Hfr4 Ha crrJrorreHr{e v KoMaH4oo6pasonanure.

tr4udueudyanuuan pa6 oma c o1yuaw.quMucn :

- Ir3yqeHLIe oco6ennocrefi ruqnocrHoro pa3Brrvs. o6yuarorqzxcr fpyrrrrbr rrocpeAcreotid Ha6rro1enLrfl, 3a
noBeAeHr4eM B r4x noBceAHeBuofi xu3nll,
- KoppeKIII4{ noBereHLrx o6yvaroulerocr MeroAoM 6ece.4rr c HkrM, ero po,qr,rreJrrMr4 r.rJrv 3aKoHHbrMrr

rrp eAcTaBr4T e rrfl}|{r4, c Apyf HMr,r cTyAeHraMr{ f pyrrnbr.
Pa6oma c npenodaaamerflMt,t, pa6omatou4untu 6 ?pynne:
- peryntpHble KoHcynbrar\Lrvr Kyparopa c npenoAaBarerrflMur, HanpaBneHHbre Ha (popuuponaHlre eAr.rHcrBa
uuesufi u rpe6onanufi no KJrroqeBbIM BolpocaM Boclrr4TaHrrr.

Cenmn6ou
01.09.2022r.
fBOYBOPK
<Kpunrcrufi
yHrrBepcrrreT

KynBrypbr,
acKyccTB rr

TVDI43MA))

Bcrpeva KyparopoB c
o6yvarorqzMlrcs.

o3HaKoMJreHrre c Vcrasola
Yunnepczrera, 14 Ap.
JIOKAJIbHbIMLI ARTAM'I.I

Kyparopcxzft
qac

florraorquzrc peKTopa

rro Bocrrr4Tarelruofi
pa6ore, Kyparopbr

KypcoB

177

0L09"2022r.
fEOYBOPK
<Kprrrracrufi
yHr.rBepckrTer

KynbTypbr,
rrcKyccTB r.r

Typr43MaD

Bcepoccuficrczfi
orxpurufi lpori EX,{

Kyparopcxufi
qac

flovourHnr peKTopa

IIO BOCIII,ITATEITTTOft

pa6ore, Kyparopbr
KypcoB

66

02.09.2022r.
fEOYBOPK
<Kpurucrzfi
yHrrBepcr4rer

Kynbrypbr,
r.rcKyccrB r4

TYPI43Ma))

Arqns rraMrrr4 )KeprB
TpareAr4u n Eecrane

Kyparopcrufi
qac

llomorqnzx peKropa
no Bocnrdraremnofi
pa6ore, Kyparopbr

KypcoB

94

12.09.2022r.
fEOYBOPK
<Kpuucrczfi
yH14Bepcr4TeT

Kyn6Typbr,
rrcKyccTB rr
Typr,r3Ma)

B cep o c cr.ritcr<r,rfi Auxranr
no nuQopnaarlproHHbrM

TEXHOJIOTT4gM

<<WT-tnxrasr-2022>

[uxranr flonounur peKropa
no BocIII,ITarelrHoft
pa6ore, Kyparopbr

KypcoB

zJl

19.09.2022r.
|EOYBOPK
<Kprnrcrufi
yHrzBepcr4TeT

Ocenns.f, eecckrs. npoeKTa
<Onnafiu-yporcn

(fznanconofi
I.paMoTHocTH))

flpoercr Kyparopu KypcoB 76



KynbTypbr,

rlcKyccrB r4

TYpr{3Ma)

23.09.2022r.
fEOYBOPK
<Kpuuclcurfi
yHprBepcr4TeT

Kynbrypbr,
acKyccrB r.r

TYDI43MA)

,{eHr f ocyAapcrBeHHof o
rep6a u

f ocy4apcrBeHHoro $nara
Pecny6nuxu Kpulr

Kyparopcxzfi
qac

Kyparopu KypcoB 280

29.09.2022r.
|EOYBOPK
<Kpuucnlrft
yHrrBepcrrTeT

Kynbrypbr,
rrcKyccTB t4

TYPIT3MA))

Bece4u no nporpaMMaM
<flcraxolorr,rqecKoe

3AopoBbe), <Kax
pa6oraru BMecre),

<A4anraquonnrrfi x.ry6>

Kyparopcrnfi
qac

Kyparopu KypcoB 4s0

Oxmndpo
\0.10.2022r.
|BOYBOPK
<Kprrucxufi
yHr{Bepcr.rTeT

KynbTypbr,

rrcKyccTB H

Typ143Ma)

flpo$unar<rura
ac OIII4 anr,Hrrx sgreHzfi

cpeAr{ MoJroAexr4

BeceAa Kyparoprr KypcoB 366

25.10.2022r.
|EOYBOPK
<Kpunacrnfi
yHVBepcr4TeT

KynbTypbr,

r4cKyccTB 14

TVPI,I3MA)

Kyparopcruir.'aac
<Crpa4ars pr pa4oBurr,cfl,

Tbrc.f,r{bro cepAerl),
nocnxuqeHurri

170-neruro co nHfl
pox(AeHvs [.H. Mauuua-

Cu6uoxxa

Kyparopcruft.'aac Kyparopu KypcoB rr4

28.10.2022r.
|BOYBOPK
<Kprrucxufi
yHr4BepcrrTeT

Kynbrypbr,
r4cKyccTB r4

Typr43Ma))

Kyparopcruft.,rac
nocnxuleunrrfi

1OO-nerzro co AHs
pox{AeHr.rt

A.A. 3rznoBbeBa
(Qunoco(f, rucarerrb,

coquolor)

Kyparopcr<ufi. sac Kyparopu KypcoB t78

31.10.2022r.
fEOYBOPK
<Kprnacxufi
yHLrBepcr.rTeT

Kynr,Typbr,

rrcKyccTB rz

Typ143Ma)

Kyparopcxr4e rracbr:

<Tsofi nrr6op>, <flyrz
peureHpls noHQlzxron>

Kyparopcxuft,:rac Kyparopu KypcoB 256

Hondpo
03.11.2022r.
|EOYBOPK
<Kprnacxzfi
yHrrBepcr,rTeT

Kynbrypbr,
r{cKyccTB z
Typrr3Ma)

<[eHr HapoAHoro
eAr4HCTBa)

Ilexqux llonrorqHzx peKropa
rro Bocrr4Tarelruoft
pa6ore, Kyparopbr

KypcoB

144

15.11.2022r. <Bcepoccvr ficr<ufi Aruz.s flonaorquzx peKTopa t45



|EOYBOPK
<Kprrucxufi
yHr.rBepcr4Ter

Kynbrypbr,
IACKyCCTB r,r

Typrr3Ma)

SKOIOIZqCCKI,II4 NI4KTAHT) TIO BO CIIIITATC JIbHOI4

pa6ore, Kyparopbr
KypcoB

.[Iexa6pt
02.12.2022r.
fBOYBOPK
<Kprrucrufi
yHr4BepcuTeT

KynbTypbr,
r,rcKyccTB t4

TVDI,I3MA)

<,4ess Her.rgeecrHoro
COJI.IIATA))

Kyparopcrvfi
IIAC, BO3JIOX{EHI{C

TIBeTOB K

IIAM.'ITHI,IKY

Kyparoprr KypcoB 246

09.12.2022r.
|BOYBOPK
<Kprnlcxufi
yHLrBepcr4TeT

Kynbrypbr,
r,rcKyccTB Lr

Typlr3Ma))

<.{enr fepoen
Ore.recrBa)

Kyparopcrufi.-lm'c Kyparopu KypcoB 177

12.r2.2022r.
fBOYBOPK
<Kprrucrufi
yHLrBepcuTer

Kynbrypbr,
r,IcKyccTB r4

TVOLI3MA)

<.{enr Koucruryquu
Poccufi cxofi (De4epaqurz>

Kyparopcxuir. \ac Kyparopu KypcoB 177

26.12.2022r.
fBOYBOPK
<Kprucxufi
yH14Bepcr4TeT

Kynbrypbr,
rlcKyccTB t4

TYPII3MA)

llpo$zrarcrzra
ra6aroryp e:elas. LI

ynorpe6:reHnr
rrcr4xoTpolHbrx BerrlecTB

EeceAa Kyparopu KypcoB 177

.flneapu
20.01.2023r.
fEOYBOPK
<Kpul,rcrczfi
yHr4Bepcr.rreT

KynbTypbr,
rrcKyccTB r.r

TypI43Ma))

<,{enr Pecny6rzr<u
Kpsrna>

Kyparopcxuft'aac Kyparopu KypcoB r45

27.01.2023r.
|EOYBOPK
<Kpulrcxufi
yHr4Bepc14reT

Kynbrypbr,
LrcKyccTB t4

TYPH3MA)

flpesenraqux
<EroxaAHue AHrr

JIeHzHrpaga>

Kyparopcxuit qac Kyparopu KypcoB 322

27.01.2023r.
|BOYBOPK
<Kprrucxufi
yHr.rBepcr,rTer

Kynr,TypbI.

[enr ualrrrr4 xeprBaM
Xonoxocra <<Xonoxocr-

6ecnpeqe4eHrHa.rr
Tpaf eAI,Iq qeJIoBerIecTBa))

Kyparopcrcufi.'aac Kyparopu K)?coB tt4



rrcKyccTB r,l

Typrl3Ma)

30.01.2023r.
fEOYBOPK
<Kprnvrcrnfi
yHIrBepcI4TeT

KynbTypbr,

r,rcKyccTB r4

TYPII3MA))

lloAnereuue r4ToroB

ycneBaeMocTr4 vl

Ar4 CrIUlnLrHbr Ha Kypce

Kyparopcrcuir, qac Kyparopu KypcoB 450

3r.0r.2023r.
fBOYBOPK
<Kpsnrcrzft
yHrrBepcr4TeT

Kynbrypbl,
rlcKyccTB I4

TYPI,I3MA)

Kyparopcrcr4e qacbr:

<Peureuue npo6leu>,
<<OreercrBeHHoe

IIOBE.IICHI4E)

Kyparopcnufiqac Kyparopu KypcoB 450

Qeepanu
03.02.2023r.
fEOYBOPK
<Kprucxzft
yH[rBepcr4TeT

KynbTypbI,
prcKyccrB 14

TYPV3MA)

<80-s foAoBurr4Ha

no6eArt
e CranzHrpa4cxofi

6zrne>

Ypor< MyxecrBa Kyparopst KypcoB 236

15.02.2023r.
|EOYBOPK
<Kprnucrufi
yHr.rBepclrTer

Kynbrypbl,
r{cKyccTB rr

TVpI{3Ma))

<[eHr rraMf,rr.r o

pocclr.sHax,

UCTOIH,f,B[I14X

cryNe6nrrft 4o:rr sa

npeAenaMr.r Oreqecrna>

Kyparopcxui4,rac Kyparopu KypcoB 78

22.02.2023r.
fBOYBOPK
<Kpsrlrcxufi
yHr4BepcIrTeT

KynbTypbr,

rrcKyccTB I4

TVDI43MA)

<.{ens 3auvlruprra
Ore.recrBa)

Kyparopcxuftqac Kyparopu KypcoB 234

21.02.2023r.
fEOYBOPK
<Kpuucxr,rfi
yH14Bepcr4TeT

Kynbrypbr,
r,rcKyccTB Ir

Typr,r3Ma)

flpanzra noBeAeHLIt B

o6ruecreeHHbrx Mecrax.
Co6:roAesve

3aKOHOAareJIbCTBa

Poccuficxofi @elepalluz

EeceAa Kyparoprr KypcoB 330

Mapm
17.03.2023r.
|BOYBOPK
<Kprnrcrcvfi
yHr4Bepcrrrer

Kynbrypbl,
r,rcKyccTB r4

Typr.r3Ma)

<[enr BoccoeAI4HeHI4q

Kpru:ura c Poccuefi>

Kyparopcr<nfi vac Kyparopu KypcoB tr4

30.03.2023r.
fBOYBOPK

flpoSunaxrrara BeceAa Kyparoprt KypcoB tr4



<Kprnrrcxzfi
yHrrBepcr4Ter

Kynbrypbr,
r4cKyccTB 11

TyptI3Ma)

IIpaBoHapyllreH14I{

Anpent
07.04.2023r.
|BOYBOPK
<Kprur,rcxufi
yHr4Bepc14rer

Kynbrypbl,
r4cKyccTB rr

TYDII3Ma))

<BceurapHufi ,4enr
3AOpOBbt)

Ar<upts Kyparopu KypcoB 261

11.04.2023r.
fBOYBOPK
<Kprrucrnfi
yHr4Bepcrrrer

Kynbrypbl,
r4cKyccrB r4

TypI43Ma))

<[enr Koncruryuuu
Pecny6nur<u Kprnrr>

Kyparopcxuit -uac Kyparopu KypcoB 334

18.04.2023r.
|EOYBOPK
<Kprnrcxnfi
yH14Bepcrrrer

KynLrypbr,
HCKyCCTB r4

TYDT43MA)

<Hopurr v rpaBkrna
STAKCTA)

BeceAa Kyparopu KypcoB 87

2r.04.2023r.
|EOYBOPK
<Kprnvrcxufi
yHr,rBepcurer

KynbTypbl,
r4cKyccTB I4

TVPI{3MA)

Bcepoccuficrzfi ypox
MecTHOfO

caMoynpaBJTeHIds.

Kyparopcxuit sac Kyparopu KypcoB 45

28.04.2023r.
fBOYBOPK
<Kprnrcxufi
yHr4Bepcr.rreT

Kynbrypbl,
rrcKyccrB rr

TypI43Ma))

<<Coepenennr,re

3ABIICIIMOCTII)

Kyparopcxuilrac Kyparoprt KypcoB TI4

Mail
05.05.2023r.
|EOYBOPK
<Kpsnacxufi
yHr4Bepcr.rrer

Kynbrypbr,
r{cKyccTB 14

Typu3Ma)

flar,rqrr o Be.nuxon
rroABr.rfe pyccKofo

HapoAa
194l-1945 rr.

BeceAa Kyparopu KypcoB 87

18.05.2023r.
|BOYBOPK
<Kprnacxufi
yHI,IBepclrTer

KynbTypbl,
r.rcKyccTB I4

<[eus r]aMsrrr )KeprB

Aenoprarlkru u: Kprtua>
Kyparopct<ufi.v'ac Kyparopu KypcoB 74



Typlr3Ma)

31.05.2023r.
fBOYBOPK
<Kpuvcxnfi
yHr,rBepcr4reT

Kynbrypbl,
LICKyCCTB II
TYDPI3MA)

< Cno co6u Aocrrlll(eHl4t
qenefi e 6yayurefi

npo$eccuz>

Kyparopcxufi.'aac Kyparopu KypcoB 450

Lhonu

09.06.2023r.
|EOYBOPK
<Kprnracxufi
yHr4BepcLrTer

Kynbrypbl,
rrcKyccrB 14

TYPII3Ma))

Kyparopcrui4qac <[eHr
Pocczu>

Kyparopcrufi,qac Kyparopu KypcoB zzJ

22.06.2023r.
fBOYBOPK
<Kpuucxufi
yHr,IBepc14reT

Kynbrypbl,
LrcKyccrB I4

TYPI,I3MA)

<,{eHr flaMqrv u ct<op6u> Kyparopcrufi.,aac Kyparopu KypcoB 89

Mo4ynu <BueyporlHafl AeqrerbHocrb>>

[a-tau Mecro
npoBe.4eHII.rr

HaseaHue Meponprlsrl4s (Dopnla

IIpoBeAeHI4q

MeoorpusTl4t

Orsercrnennrrfi Koruqecrso
yqacrHuKoB

Arcmy anuu o cmu d auu o z o uo dynn o 6y c n o a nua a e m cfl '.

- neo6xoar4Mocrbro cosraHvrfl. cr{ereMbr BocrrrrraHut, uau6olee IIoJrHo yAoBnerBopxrorqefi I'IHTepecaM

rocy4apcrBa, o6rqecrna, o6yvarorq vxcfl v ltx po4urelefi ;

-orrrlrMr.rsallueft nnyrpeHHI4x pecypcoB.

IJenu eueyporruoit denmenuuocmu I Vuueepcumeme :

-co3.UaHr4e yclonufi [ns. pasBlrtkrfl. y o6yuarouluxct cBol{x LIHTepecoB Ha ocHoBe cBoOoAHoro BbIOopa'

n o cTr.r xeHl{q Ayxo BHo -Hp aBcTBeHHbIX UeHHo ct eit u KynbTypHblx rpa4Iaqufi .

3 adaq u eu eypo u u ou d enmenau o cmu :

- yqecrb B o3pacTH bI e v kIHIVBr4AyanbHbIe o co 6 esno cru o 6yuaroqero cs ;

-orpa6orarb MexaH23rr,r, o6ecnevusarcr\uia nrr6op o6yvaroruuMlrct BHeypotrHbIX zansluit B coorBercrBIll{

c rrx r4HTepecaMLI u cnoco6nocrtMl4;
- npoaHanlr3r4poBarb HayqHbre noAXoIbr K opraHrr3alluu nneypouHofi AesrerbHocrl4, orIpeAenI'ITb

cTpaTerl{rc ee peaIII43aII[U.

Opzauusa4un rHeypouuoil denmerbHocmu rKnrcqaem cnedyrct4ue HanpatneHun denmenuHocmu;

- crropTr{BHo o3AOpOBIrTeJIbHOe;

- AyxoBHo-HpaBcrBeHHoe ;

- o6ureuurenneKTyanbHoe;
- corlr4anbHoe;
- o6ruerymrypHoe.

Ceu

09.09.2022 r.
fBOYBOPK
<Kprnrcxufi
yHuBepcI4Ter

KYJIbTYPbI.

Cry4euvecrnfi rpyr:nrfi
cToJI, rIOCBXUlennufi

150-neruro co .IIHS

pox(AeHI{t
NYTEIIICCTBEHHIIKA,

Kpyrnrrfi cron 3ane4ytorqufi
rca(pe4pofi ryplr3Ma

28



rlcKyccTB ra

TYprr3Ma)

f eo f pa(b a Lr frrrQar e rrfl

B.K. Apcenreea
14 -15.09.2022r.

|EYK PK
<Kpuvcxax

pecny6nraraHcKat
yHrrBepcanbHafl

HAyrlHag.

6u6luorera znt.

I4. -f,. Opanrco>

VIII Jlzreparypuufr
Secrunars

<ItpsrnByr@ecr

-2022>

@ecrunam,
BbICTABKA

flovoulsux peKropa
IIo Bocrrurrarerssofi

pa6ore

16

16.09.2022r.
fBOYBOPK
<Kpuncxnfi
yHr,rBepcLrTeT

KynbTypbr,

rlcKyccTB r,r

ryplr3Ma)

(Ypox Mr4JrocepAkr s)),

BbrcraBKa AeKopaTrrBHo-
rrprrKnaAHofo
TBOprrecTBa,

rIocB-sIueHHatr

6rarornopuremnoft
aKrJLrr4 < Bemrfi uB eroK)

AKuzq flonorqnux peKropa
TIO BOCIIIITATEITTTOfi

pa6ore, xa(fegpa
ruzai:r.ta

58

26.09.2022r.
|BOYBOPK
<Kprrucrufi
yHr,rBepcr4Ter

Kynr,Typbr,
r4cKyccTB r4

TYPII3MA)

BrrcraeKa o

Apyxecrneuuofi
pecny6rure <Poccuq -
BeJrr4 Kas r4 KynbrypHiul

4epxana! Kprru u Caxa -
gpy:rx!>

Brlcrasxa llouorqnrar nepBoro
npopeKropa,
3aBeAyroqat
6u6rzorer<oft
Ynznepcurera

27

B re.IeHI4e
yve6noro

foAa.
YupeN4euua

Kynbrypbr
Pecny6m.rr<u

Kprrnt

llocerqeHrae BbrcraBoK,

TeaTpoB, My3eeB

3xcrypcur,
rrpocMorp

cnerraxlefi

llolrouluurc peKropa
no Bocllltrarelruofi
pa6ore, Kyparopbl

KypcoB

450

Oxmadpu
03.10.2022r.
fEOYBOPK
<Kprrucrcufi
yHLrBepcrrTer

Kynbrypbl,
r4cKyccTB 14

rypr43Ma)

Kpyuufi cror,
npnypoueuuufi
nr{reparypHoMy

HacneAlrro I4

npa3AHoBaHr4ro

150-nerus co AHt
polKAeHr{fl pyccKofo

rrvrc ar e Irfl ) ny6ra qucra
14.C. lllNren€sa

Kpyuufi cron 3aeeAyroqaq
xa(pe4pofi

6z6ffiore.{Ho-
unQopuaquonnoft
Ae{TenbHocTvI 14

ME}Kb.f,3bIKOBbIX

rouuyuuraquft

45

11.10.2022r.
|BOYBOPK
<Kprnrcxufi
yHrrBepcr.rTer

Kynbrypbr,
rlcKyccTB I,1

TYP!I3MA)

MeN4yuapoAHa,r
IIpocBeTr4TeIbcKas aKIII4t

<Eomruofi
sruorpaQu.recKufi

II{KTAHT))

Axquq flououszx peKropa
no BocIIr.ITaTellHoft

pa6ore

135

1,9.10.2022r.
MEYK

<lJeurparuro-
BAHHA'I

6n6ruore,rnafl,
cr,rcTeMa AJI'
B3POCJIbIX)

Ilureparypno-
My3brKaJIbH a5, I O CTkr}Iafl.

<Jlyuon rzqeficxux
scHbrx 4nefi...>,

[ocBqrueHH as. 21 0 - terurc
co AH,r oTKpbrTru B

UapcxocerbcKof o nvr\efl,

IlrEreparypno-
My3brKanbHas

focTuHafl

IIououIHux pelilopa
rro BocIIHTareltnofi

pa6ore



25.10.2022r.
fEOYBOPK
<Kprrvrcrufi
yH14Bepcrrrer

Kynbrypbl,
r4cKyccTB Lr

Typr43Ma)

Kuuxnas BbrcraBKa B

6z6ruorere
Ynunepcurera <fleeeq
Ypalra>, nocBtuleHHat

170-rerzro co AHt
pox(AeHHf,

[.H. Mauzna-Cra6upxxa

BrrcrasKa 3ane4yrorquft
6u6nzorexofi
YHnnepczrera

113

31.10.2022r.
fBOYBOPK
<Kpsrucxufi
yHrrBepcr4TeT

Kynbrypbl,
r4cKyccTB Ir

rypr.r3Ma)

Kpyrnrrfi cron
<floebrrneHLle

AOCTyTTHOCTI4 Ir KarIeCTBa

Bbrcrrrero o6pa:onannr
AN' VHBAJII,IAOB

OTAEJIbHbIX

H03OIOf LIr{eCKI4X f pynn )
(P ea-nzs aqra n rp e6 oaauuit
K ycnoBI,ItM opraHLI3aIIrIpl

o6pasonareJlbHoro
lpoqecca KaK ycnoBlle

rroBbrrrreHr4r AocTynHocrI,I
V Kar{eCTBa BLICIIe|O

o6pa:oeanus. Anfl,

r.rHBanr.rAoB) z rurq
c OB3

Kpyrnufi cron llorrrorqHzx
peKropa no

Bocrrr{Taremnoft
pa6ore, Kyparopbl

KypcoB,

rrpeAcTaBI,ITenI,I

pa6oro4arereft

22

Hon6pu
01.11.2022r.
|EOYBOPK
<Kprnacrufi
yHr4Bepcr4rer

Kynbrypbr,
rrcKyccrB 14

Typrr3Ma)

[enr nepnoKypcHl{Ka Konqepruax
rrpofpaMMa

Kyparopu KypcoB 85

C 14.1L2022r.
to 21.11,.2022r.

fEOYBOPK
<Kpsrucrufi
yHr4Bepc14TeT

Kynbrypbr,
rrcKyccTB I4

TYpr,r3Ma))

Bcepoccuficxzfi
gKoJrotl4rrecxrafi nzxraur

IzrraHr Kyparoprt KypcoB 255

23.11.2022r.
|EOYBOPK
<Kpuucxufr
yH14BepcI{reT

KynbTypbr,

rrcKyccrB Ir
Typr43Ma)

MeN4ynapoAHat HayqHo-
rBopqecKaq xou$epenqvr

<I4cxyccrro I{ HayKa

TpeTbef o Tblcqr{ereTLrfl,>> c

yr{acrIreM (D|BOY BO
<Apxruvecrcufi

rocyAapcrBeHnrrft
r4HcTLrTyr Kynbrypbl Ir

I4CKYCCTB)

Kon$epenqzr llpopexrop no
nayvuofi pa6ore,

[oMouIHr.rK nepBoro
rrpopeKropa

ZJ

0r.t2.2022r,
|EOYBOPK
<Kprrucruft
yHr4Bepcr4Ter

Kynbrypbr,
I,ICKyCCTB r{

KoHrcypc

<Her rcoppynqzu!>
Konrypc

courranbHbrx
TIJIAKATOB

Kyparopnt KypcoB



Typt43Ma)

03.12.2022r.
|EYK PK

<Kprrucxar
pecuy6:ruraHcKaq

yHrrBepcanbHa.u

HayqHarl

6z6ruorera uu.
14. -f. @panro>

IrIn<f opr'ralluonnufi uac,
npuypoveuuufi Ko

nnro Hez:BecrHoro
COJI.IIATA

Ypox
My)r(ecTBa

Kyparoprt KypcoB 75

09.122022r.
fEYK PK

<Kprnucrar
pecny6nr'r raHcKas

yHuBepcanbHaq

HayqHat
6u6rzorexa nivt.

IzI. -fl. (Dpauxo>

Ev6ruocaron
<<Crpoxtt, Koropble Hac

o6re4uuxror>>
(B paMKax

Pecuy6:rurcaHcKoro
qI,ITATEJIbCKOIO

nrapa(pona <flory.ru
paAocrb urenzx>)

@ecrueam Kyparopu KypcoB ii

flneapu
20.02.2023r.
|EOYBOPK
<<Kprnvtcrafi
yHr4BepcI4reT

Kynbrypbl,
r,rcKyccrB I{

TVPLI3MA)

MeN4yuapo4Huft 4eut
po.4Hofo s3bIKa.

Brrcranra s 6ll6rzorexe
Ynunepczrera

<-fsbrK 
- 

3HaqI,IT HapoA)

Bsrcrasra 3ane4yrorqufi
6u6nuorerofi
Ynunepczrera

r31

27 .01.2023r.
|EYK PK

<Kprnracxaa
pecny6nuxaHcKa.f,

yHr4BepcturbHaq

HayrlHas.

6z6ru.rorera uu.
14. -f. (Dpanrco>

[eur oceo6orx4enux
JleHunrpa4a or

Sarrucrxofi 6.noxaAu

Jlureparypua.r
focTI4Hat

Kyparopu KypcoB I2

27.01.2023r.
fEOYBOPK
<Kprnrcxufi
yHr4BepcI4reT

KynbTypLI,
r,rcKyccrB Lr

Typr43Ma)

@oroerrcraBKa B
6v6ruorexe

Vunnepcurera
<Jleuuurpa4croe

cnacu6o>

flpe:euraqz.a 3aeegyrorqzft
6u6ruorexofi
Vnunepczrera

96

@eepqJto

10.02.2023r.
|EYK PK

<KpHrvrcrar
pecny6nuraHcKat

yHr4BepcanbHafl

Hayr{Harl

6u6luorexa uu.
I,I. -fl. @pasro>

Meponpuxrue,
nocBrrueHHoe Anro

rraMrrlr A.C. llyumuua

Jlureparypuue
IITEHII'

Kyparoprr KypcoB

15.02.2023r.
Cxnep BoI{HoB-

14HrepHauaoHa-

JII4CTOB

[eur naumz o
poccI4tHax,

UCIIOIH.f,BUIUX

cryxe6nufi Ao:rr sa

rrpeAenaMll Oreqecrsa:
BO3JIO}(eHVe UBeTOB K

AKUr'rq flouorqHux peKropa
Iro BoclllrrarelrHofi

pa6ore

^aZJ



naM.r{THI{Ky XIITe JLIM

Kpsnraa, nor[6urzM so
BpeMq BoeHHbIX

Aeficrsnft s
Adranucrane

15.02.2023r.
fBov Ao PK

<lropeq
AeTCKO|O t4

IOHOIIIECKOIO

TBOpr{ecTBa))

Tnopuecxufi r<onxypc
(MbI-HACnE.[HI4KI4

ilOBEnbI ! )

Kouxypc llouounlm peKropa
rro Bocllrrrarelrnofi

pa6ore

23.02.2023r.
fEYPK

<CunQepono-
nscruft

xyAoxecrBenHrrfi
rrygefi>

<,{enr 3arqururzxa
Oreqectea)

Ypon MyxecrBa Kyparoprt KypcoB 56

25.02.2023r,
fEOYBOPK
<Kprnacrufi
yHI4BepCI'ITeT

Kynbrypbl,
LrcKyccrB I{

Typr,r3Ma)

Konrypc scce

<ZurepHaqvoHaIrbHafl.

4pyN6a B nl{reparype,
Kr4Ho, clopre Ia uoeft

}KI{3HTI)

Konxypc flouorunur peKTopa

IIO BOCIIllTarelsgofi
pa6ore

Mapm
03.03.2023r.
fEYK PK

<Kprrnacrar
pecny6lr.rxaHcKat

yH14BepcilrbHarl

HayqHas
6u6rnorera urr,t.

Z. -FI. (DpaHxo>

<Bceiuupurrfi 4eur
qTeHLrr Bcnyx)

KoHr<ypc Kyparopu KypcoB

04.03.2023r.
|AYK PK

<Kprrvrcrufi
axaAevuqecrufi
rraysrrxzutrnrtfi

TeaTp

Pecny6rurcu
Kpurt>

Mex4yHapoAsrtft
xencr<Vfi.nenr,

Kouqeprrra.a
npofpaMMa

Kyparopu KypcoB 22

25.03.2023r.
|BOYBOPK
<Kprnrcxufi
yH14BepcuTer

Kynbrypbl,
rrcKyccTB I4

TypI{3Ma)

,{ens pa6orHI4Ka

Kynbrypbl
KonqeprHa.a
IIporpaMMa

XyAoNecrBeHHo-
TBOpqecKoe

yrrpaBneHlre

I9

26.03.2023r.
fAYK

<Kpurucrcufi
ara,4euuuecrufi

pyccxufi
Aparuaruuecrufi

TEATP LIM.

Pecny6nrara-r'crcufr,

Qecrunalr
<Tearpalrnufi

KanycTHrrK)

@ecrueanr florrlolrlnux
peKTopa ro

BOCIII,ITATEITTTOfi

pa6ore

2T



M. foprroro>>
26.03.2023r.
fBOYBOPK
<Kprnactcufi
yHkrBepcrrrer

Kynbrypbr,
r4cKyccTB r1

Typrr3Ma)

Meponpu-arue
< Tearpa,.rrHbre r.rrpbr),

rrocBtIrIeHHoe
Mex4ynapo.4HoMy

AHro Tearpa

Kouqepruar
rrpofpaMMa

KaQe4pa
Tearpa,TbHoro

r't cKyccTBa

47

26.03.2023r.
fEOYBOPK
<Kprrucrvfi
yHr,rBepcr4TeT

Kynbrypbr,
r4cKyccTB I4

Typ143Ma)

Mex4yuapoAHal
SKororr4qecKan aKuLLu

r{ac <3evrz>

Aruus llorr.rorqnprx
peKropa no

BOCrrllTaTelnnoft
pa6ore

42

AnDenu
03.04.2023r.
fBOYBOPK
<Kprnacrufi
yHrrBepcr4Ter

Kyn6rypbI)
rrcKyccTB r.r

TYPI,I3MA)

(KBH-2023) Konxypc Cry4enuecrufi coser 55

11.04.2023r.
fAYK

<Kprnrcrufi
axa4euuvecrufi

pyccnuft

Apauaruvecrltfi
rearp I'wr. M.
foprxoro>

Sxcrypczr n uyseit
vrcTopvv rearpa

3xcrypcrar Kyparopu KypcoB 36

17.04.2023r.
|EYK PK

<Kpunlcxar
pecny6maraHcKat

yHr,rBepcanbHa{

HayqHat
6u6rzorera I{M.

I,1. -f. (Dpanxo>

XVIII
MeN4ynapoAurtfi

fyuu:rencrzfi
nogrzqecrcufi

Secruna,rr
<Korre6erbcnafl

BecHa - 2023>)

@ecruea,'Ir Kyparopu KypcoB T2

17.04.2023r.
21.04.2023r.
|EOYBOPK
<Kprnacruft
yHr4BepcuTer

Kynbrypbr,
r,rcKyccTB I4

Typrr3Ma)

Br,rcrasxa e

6u6ruorere
<KVKI4zT> <Beqriufi
Mr.rp B (franocoQcxou

rrpoeKTe Kanra>
(x 300-:rerurc co AHt
poxAeHl4t HeMeIIKOfO

dunocoda Z. Kanra)

Bsrcrasxa 3aeelyrcIqufi
6z6rzorerofi
Ynunepczrera

127

19.04.2023r.
r. CuuQeporroJrb,
Erarepununcxufr,

caA

Kouqepr,
nocnqrleHHrrfi

rrpiBAHoBaHraro finr
rrpvHflTvrs. Kprnua,

Tavasn u Ky6aua n

cocraB Poccuficxofi
r{Mnepnh (1783 roa)

Konqepr XyAoxecrBeHHo-
TBOprrecKoe

yrrpaBneHI,Ie

18



24.04.2023r.
|BOYBOPK
<Kpulrcxr.rft
yHrrBepcr4TeT

Kynbrypbl,
r{cKyccTB rr
Typr43Ma)

Orrprnar neKql4q

<@urocoScxoe
HacneAlre 14. Kaura

coBpeMeHHocr6)

Jlexuuq llpoperrop no
uayvHofi pa6ore

35

26.04.2023r.
fEOYBOPK
<Kpuvrcxnfi
yHr4Bepcr.rreT

Kynbrypbl,
rrcKyccrB r.r

TypI43Ma)

I4nrellexryurbuafl.
r.rfpa, npuyporreHHaq
MeN4yuapoAHoMy

.trHIO

14 HTeJrJreKTyansHofi

co6crnennocrra

Burropuna Katfeapa
(funocoSuu,

Kynbryponoruu
fyMaHI4TapHbIX

ALrclrytrJrLlH

38

Mail
05.05.2023r.
fEOYBOPK
<Kprnrcrcufi
yHrrBepcLIreT

KynbTypbr,
r4cKyccTB rr

Typ143Ma)

OoroerrcrasKa (BecHa

Berzrofi llo6eAu>
BHcraeKa Ka$eapa rnsairHa 25

09.05.2023r.
r. Cuna@eporroJrr,

rrJr. r{M. JIeHusa

,[eHr flo6eAu Konqeprnar
npofpaMMa

Xy4oNecrBeHHo-
TBOpqecKoe

ynpaBneHVe

9

18.05.2023r.
|EOYBOPK
<Kprnrcxufi
yHVBepcr4Ter

Kynr,rypbr,
14cKyccrB 14

Typ143Ma)

feMar[.recKas BbIcraBKa

e 6ra6rzorere
Vnunepcurera <flaN4qrb

B CepAIIe xpaHlz),
rocBslIeHHa.f,

yBeKoBeqv BaHIrlo

rraMgTpl )KepTB

IIOJII,ITU IIECKPIX

perpeccufi

BrIcraeKa 3ane.qyrorquft
6u6nzorexofi
VHunepczrera

94

18.05.2023r.

IeHrpamuufi
nrysefi Tanpu4u,
Myseft Llcropr{u

fopoAa
Czn$eponona

MyH14 rIr{nirIIBHof o

o6pasonanur
ropo4cxofi oKpyr

Curl6epono:rr

MeN.uyuapo4nrrfi
AeHb My3eeB

Sxcxypczr Kyparopu KypcoB 65

22.05.2023r.
|EOYBOPK
<Kpsnrcr<ufi
yHrrBepcrrreT

Kynbrypbl,
prcKyccTB r4

Typrr3Ma)

Kpyrnrd cror
<llcr.rxoloro-

neAafofl4r{ecKI4e
acrreKTbl ailanrarryvl

o6yvarorquxcr c

I{HBAJIIIAHOCTbIO II
ofpaHIzrIeHHbIM14

BO3MO}KHOCT,f,MU

3AOpOBbt)

Kpyurfi cron llouorqnnr
peKTopa no

Bocrrr4Tareluroft
pa6ore, Kyparopbl

KypcoB,

IrpeAcTaBuTenkI
pa6oro4arelefi

25



I:Inno
12.06.2023r.

r. Curr,r(fepoIIoJIb,
rrJr. aM. IIeHuna

nenr Poccuu Tearpalusonannltfi
KOHIIepT

Xy4oNecrBeHHo-
TBOptleCKOe

VNPABJIEHI,IE

28

29.07.2023r.
|EOYBOPK
<Kprrvrcrufi
yHLrBepcr.rTeT

Kynbrypbl,
r,rcKyccrB Ir

TYpr43Ma)

<Bpyuenue
AIITINOMOB

BbrnycKHI4KaM)

TearparusosaHHrrfi
lponof

Kyparoprt KypcoB 250

Mo4y.nu <<CryleHqecKlrfi coBer>)

fiatau Mecro
IIpoBeIeHLI-f,

HageaHrle
MeponpusTt4s

@opnaa

npoBeAeHr,It
MEDOIIDI4{TLI'

Oreercreennufi Konuqecrno
yqacrHI,IKOB

Arcmyanuuocmu uodynn oTycnaenueaemcn: sgar4NaoAeficrBlreM BoclllrrareJlbHbrx crpyKTyp Ynunepcurera c
opraHlr3arlvrsMr\ co3AaHHbrMLI rro r4Hr,rqvrurvBe o6yuaroquxc.x, c o6uecreeHHbIMI,I ABvxeHu.aMLr vr ApyfkrMvr

o6pasonareJrbHbrMl,I yqpexAeHuqMl4.

fenmenuuocmb 6 paMKax uodynn Ha yposHe zpynnbr:
-QopruuponaHr.re y o6yvaroquxcfl yMeHlrfi Ia naerrxoB caMoynpaBreuvls., noAforoBKI,I I4x K KoMIIereHTHoMy Ir

orBercrBeHHoMy fracrlllo B )KI43HI4 o6Irlecrea;
- SoprvrrzpoBaHrre rpax(AaHcKofi xyntrypbr, aKTrzBuofi rpaN4ascrofi no3llqvIa o6yuarorquxcx, co4eficrBl{t
pa3Brrrr{ro ux couzalrnoft 3peJrocrrr, caMocrorreJllHocrl{, cnoco6nocru K caMoopfaHn3al!;avl kr

caMopa3Br,rrr4ro;

- coAeficrsr4e opraHaM yrrpaBneHrrl Vuunepcr.rrera B perxeHI4LI o6pa:onareJlbHblx, coulraJlbHo-6rrrosrrx u

nporr4x Borrpo coB, 3 arp arlrBalorql4x lrHTepecrr o6yuaroluuxct ,

- coxpaHeH lre lr p a3Brrrlre AeM oKparI4 rIecKI4 x rp aAI4IIIrfi cry4euue crna;
- co4eftcru4e opraHaM ynpaBnenu.s VHaeepcr4Tera B perxeHlru o6pa:onareJlbHblx Ir HayqHblx 3al:a-{,

peanr43arlur4 corlua,rrbHbrx nporpaMM no opraHr43ar\vu Aocyra u 6stra o6yuatorquxcr;
- coAeftcrer4e crpyKTypHbrM noApzBAereHr4qM Vnunepcurera rlo opraHl43alluu nueyue6Hblx Mepoflpuxruft;
- npoBeAeHV e pa6orrr, HanpaeleuHofi Ha rroBbrrrreHlre co3HareJlbHocrlt o6yvaroulnxcx kr I{x

rpe6onarelbHocrr4 K ypoBHro cBor4x 3uaHuiz, Bocnr4TaHI,Ie 6epexnoro orHoIrIeHI,It K I4MyrIIecrBeHHoMy

KoMrlneKcy, rlarpl,IorllqecKo e orHoIIreHV e K Ayxy 14 Tp arvrryrxlr YHzeep cvr e"I a:,

- ranQ opunpoBaHr{e o 6yrarorquxct o AetrenbHo crz Ynun e p cvr er a;

- yKperIneHI,Ie MexBy3oBcKI{X, Me)KpefI,IOHaJIbHbfX 14 MeX(AyHapOAHbIX CnrSefi;

- coAeficreve peanr43auuu o6ulecrBeHHo 3HaqrrMbrx MonoAexHbrx I4HI,IIII4arI4B.

Cenmn6pu
01.09.2022r.
|EOYBOPK
<Kprrrvrcrczfi
yHr.rBepcI,ITer

Kynbrypbr,
rrcKyccTB I{

TVPII3Ma))

Bu6op npeAceAarenq
cryAeHrrecKof o coBera,
rrnaHrrpoBanze pa6oru
sa2022-2023 ytelw,tit

IOJI

Co6pauue flouorqnur peKTopa ro
socnutareruHofi

pa6ore, CryAenuecrufi
COBET

75

01.09.2022r.
|BOYBOPK
<Kprur,lcrufi

yHr4BepcLrTeT

Kynbrypbl,
rzcKyccTB r,r

TYpLr3Ma)

Bsr6oprr cocraBa
ceKTopoB

CryAeHvecKoro coBera

Co6paHze Cry4enueclczfi coner 75

04.09.2022r.
|BOYBOPK

XI Bcepoccufi,crcas.

aKur{fl <Ao6posonbubl-
Axuuq flonorqnzr peKropa ro

BocrII{Tarelrnofi
6



<Kpuncxni
yH14BepcI4Ter

Kynbrypbl,
r.rcKyccTB I'I

florraoulnrax peKToPa no
BocrlplTarelrnoft

pa6ore,
CryAenuecKuft coser

llontucanue
corJIaIIreHIrt Me)KAy

CryAenuecKIlMI'I
coBeraMLI yue6ur,rx

gaseAeHufi |BOY BO
PK <Kprnrlcxttfi

yHI4BepCI{TeT

KynbTypbl, I4cKyCcTB I4

ryprr3Ma) n O|BOV
BO <Aprruqecrufi
rocyAapcrBeusr'Ifi

LTHCTTTTyT KynbTypbl Ir

30.09.2022r.
fEOYBOPK
<Kprnr,tcxufi
yHrrBepcI{rer

KynbTypbI,
rrcKyccTB LI

rypr{3Ma)

CryAenuecx[ft coserKeecr
<llepnor<ypcHI{K))

30.09.2022r.
fEOYBOPK
<Kprnrcxuft
yHr.rBepcIrTeT

KynbTypbI,
r.rcKyccTB 14

,{o6pononr-recrufi
(nonourepcxufi) cexroP
Cry4en.recKoro coBera

flpoexr
<Kn6epnolonr€prr>

B re.IeHue
yue6uoro ro4a

focy4apcrseHHHfi
KOMI4TET

uoroAeNnofi
IIOJII4TI,IKI4

Pecnv6rr.Itcu Kprm

Kynrrypno-vaccosrrfi
ceKTop Cry4eH'recxoro

coBeTa

Ourafin-
npe3eHTaII[s

flpa:4uuvuoe
no3ApaBneHlre

rrperIoAaBare.neft,

locBs[IeHHoe [uro
Y.Iurerg

05.10.2022r.
|EOYBOPK
<Kpuucxufi
yHrrBepcI4TeT

Kynbrypbl,
r4cKyccrB H

flonaoquux peKropa no
BocrII{TarelrHofi
pa6ore, rca$e4pa

nuzaitua

ErarornopI4TeJILHafl
aKuI,Ifl,

Macrep Knacc

<Jlocryruar rexHI{Ka)

10.10.2022r.
fEY PK <l{eirrp

coqLIaJIbHOrO

o6clyrtunanur
rpaxAaH noxlrnofo

BO3pacTa 14

I,IHBANI,IAOB

r. CuubeporloJlfl))

CryAeuuecrzfi coeerKonqepr<.{ent
rrepBoKypcHI4Ka))

llouorquux peKropa
fro Bocrll{Tarelrnofi

Konqepr04.12.2022r.
MBOY



Cueuua,rrHaq
(roppexquoHua.r)
o6rqeo6pasoea-
TCJIbHIUI III(OJIA

<HaAeN.ua>

nocB.slIIeHHbIV

MeN4yuapoAHoMy

AHIO T4HBA,TII4AOB

pa6ore

05.12.2022r.
Yupex4euur
coqua,rruoft

3AIIII4TbI

Axqus Mr4nocepArrt

<MeN4yHapo.unrtfr

4enr 4o6poBonblla B

Poccnll>

Mapa(fou
#MuBuecre

florvroruunx peKropa

rIo Bocrrlrrareltuofi
pa6ore

t5

29.12.2022r.
|EOYBOPK
<Kpsnrcruft
yHr4Bepcr4TeT

Kynbrypbl,
r4cKyccTB r4

TypI43Ma)

BcepoccuficKaq aKuv.f,

<Hoeblfi roA e KaxArrfi
.IIOM)

AKrIuq Cry4enuecxufi coner

flrue

25.01.2023r.
fEOYBOPK
<Kprrucrufi
yHrrBepcprTeT

Kynbrypbl,
r4cKyccTB 14

Typt43Ma)

<,{enr cryAeHra) Konqeprua.a
npofpaMMa

Cry4eHvecrrft coser 27

3r.0r.2023r.
fBOYBOPK
<Kprnrcxr.rfi

yHr,rBepcI4TeT

Kynbrypbl,
r4cKyccTB r{

Typrr3Ma)

Bcrpeua c
yqacTHLrKaM14

cnoprrny6a
<fpraQonu) KOY

uv. B.I4. Bepna4croro
no o6rueuy oIIbIToM
pa6orsl B clrcreMe

ACCK Poco.Iu

KonQepeuqur Cnopruenufi cexrop
CryAeHvecr<oro

coBeTa

15

(Deopano

14.02.2023r.
|EOYBOPK
<Kprnr,rcrufi
yHr4Bepcr.rTeT

Kynbrypbr,
prcKyccTB I,I

Typr.r3Ma)

Axqu.s <flo4apu KHI4fy
pe6eury>,

IlpuypoqeHHas
Me>r4yuapoAHoMy

AHrO AapeHnfl. KHr4r Anfl,

BOCIIIITAHHUKOB

AETCKI,IX AOMOB

Pecny6luru Kpsrrvt

Axqns ,{o6pononrqecxufi
(norontepcrzfi)

ceKTop

CryAeuuecroro
coBera

36

24.02.2023r.
fEY PK
<I{eHrp

coqlraJrbHofo
o6c:ryxunaHux

rpDKAaH

IIOXI4JIOfO

BO3paCTa pI

I,IHBAJIIIAOB

, CIarr,r6epoIIoJIq))

MysuramHo-I4fpoBat
npofpaMMa

<<Macreuuua>

Konqeprnar
lpofpaMMa

Kynrrypno-
uacconuft ceKTop

CryAenvecroro
coBera, xa(pe4pa
TearpartrHoro

t4 cKyccTBa

1-LI



17.03.2023r.
fBOYBOPK
<Kprrnacrrafi
yHr.rBepcr4Ter

Kynbrypbl,
r{cKyccTB rr
Typr.r3Ma)

CryAenuecKas. aKrJLrs
(MbIBMECTE).

,{onopcrno

Anqus Cerrop 3AopoBoro
o6para xpI3HI{

Cry4euuecnoro
coBeTa

10

27.03.2023r.
fBOYBOPK
<Kprrucxr,rfi
yHr,rBepcurer

Kynbrypbr,
I4CKyCCTB Lr

TypLr3Ma)

<Mracc
KYKVIUT-2023>>

Konxypc Kynrrypno-
rr.raccoerrft ceKTop

Cry4enuecroro
coBeTa

26

30.03.2023r.
|BOYBOPK
<Kprnr,rcxufi
yHVBepcr4TeT

KynbTypbr,
rrcKyccTB r.r

TVDI,I3MA))

Bcepoccuficxufi ypox

Ao6poeorurla

Jleruuq .{o6poeonr.recrufi
(nononrepcrufi)

ceKTop
Cry4enuecxoro

coBeTa

58

Anpent
01.04.2023r.
|EOYBOPK
<Kpurracxufi
yHrrBepcr.rTeT

Kynbrypbr,
r,rcKyccTB Lr

Typu3Ma)

(KBH-2023) Kourypc Kynsrypuo-
Maccosrrfi ceKTop

CryAeHuecroro
coBera

33

24.04.2023r.
|BOYBOPK
<Kprrucxuft
yHr,rBepcr.rTeT

Kynbrypbr,
rzcKyccTB r4

TYD}I3MA)

Bcepoccuficxufi
cy66orHur<

ArcIIns Kymrypuo-
Nraccossrfi ceKTop

CryAeuuecroro
coBera

38

28.04.2023r.
fEY PK <I-{enrp
coquanbHofo

o6cryNunauur
rpalKAaH

NOXI{JIOIO

BO3paCTa r.r

VHBANI,IAOB

r. CunrtbeporroJrfl))

Brarornopv reJrbHaq

aKur4q Macrep-rracc
<Texuura rraflbe-

MAIIIE)

Axuus flououlHnr peKTopa

rro Bocrrrrrarerurofi
pa6ore, na(fe4pa

l.usaftHa

27

Mafi
03- i 0.05.2023r.

|EOYBOPK
<Kprrrucxnfi
yHLrBepcLrrer

Kynbrypbr,
r.rcKyccTB H

TYPI43MA)

<feopruencrar
IEHTOqKA))

Arqus flouounux peKropa
rro Bocrrlrrarersnofi

pa6ore,
Cry4enuecraft coser

57



08.05.2023r.
|EOYBOPK
<Kpsnr.lcrufi
yHr4Bepcr4Ter

KynbTypbr,
LrcKyccTB r4

rypr{3Ma)

Meponpuxrze,
rrocBrrrleHHoe rroABr4 ry
MHOf OHAUIIOHiIJIbHOIO

coBeTcKoro Hapola B
Berurofi

Oreqecreennofi sofiHe
1941-1945 m.

Qoroerrcranra Kry6
r4HTepHarlr4ouamHofi

4pyN6rt
Cry4envecroro

coBera

20.05.2023r.
fEOYBOPK
<Kpulrcxzfi
yHr.rBepcr.rTeT

Kynbrypbr,
r,rcKyccTB r.r

Typr{3Ma)

Bcepoccnficrcar
aKurrr <Cron
Br4WCnr4il>

Arcuuq Cemop 3AopoBoro
o6pa:a xI,I3HIz

CryAeHuecroro
coBera

37

LInuo
01.06.2023r.

MEOY
<Cneqzaruuaq

(ropperquonHa.a)
o6qeo6parona-
TEJIbHA' IIIKOJIA

Arq Aereft c
ofpaHI4rIeHHbrM14

BO3MOXHOCT'M14

3AOpoBbt
<HaAexcAa>

MyHrrur4rranbHofo
o6pasonanux

ropo4crofi oKpyr
Cuir,rrpeponoru

Pecny6lrzru Kpstrra

Meponpuarue,
nocBsureHHoe AHro

3arrlrrrbr .uereft

Kouqeprnar
nporpaMMa

Kynrrypuo-
naacconrrft ceKTop
Cry4eHuecxoro

coBera

20

Mogyrr <<K.nro.reeble Mepo[puqrufl >)

flatau Mecro
npoBeAeHrrt

HaseaHue
MeponprrrTr.rfl

@opvra

IIpoBeAeHus

MeponpuqTr.rfl

Ornercreennufi Konu.recrso
yr{acTHIIKoB

Arcmyanauocmu uodynn o6ycnaanueaemcn: BoBJreqeHr4e o6yuaroqrlxct B rIpoeKTHyIo, coqrloKyJlbrypnylo,
TBoprrecKyro, AocyroByro Ae.srenbHocrb; npoBeAeHrre 3HaqI4MbIX lreponpumufi rparAaHcKo-
narpr.rorr4rrecxofi, HayrrHo-uccne.qoBarenrcrofi, coulroKynbrypnofi, (pu:rynrrypHo-clioprunnofi
HanpaBneHHocTrr.

,\eamenuuocmb 6 paxrKax uodynn Ha yporHe zpynnbt:
-co3AaHr,re arruoc$epu rBoptrecrBa vr ne$opuamnoro o6uesus (rearpanu:oBaHHble BbIcry[JIeHu.s,

KOHrIepTHbre npo fp aMMbI, LIMTIpoB vl:,ar\lru u r. n. ) ;

- rooupeHrze cour4anbnofi axuasHocru o6yvaroqr{xcq, (fopuuponaHlze rlyBcrBa AoBepkrfl 14 yBaxeHlrt Apyr K

Apyfy;
- ntr6op 14 AenefupoBaHlre flpeAcraBtarerefi rpyln n CryAeHuecrvft aKTIrB, coBer aKTLIBoB rpyrr[,
orBercrBeHHbrx 3a yrracrr,re u rroAroroBKy KnIoqeBbIX Meporrpuxluit ;

- fipoBeleHrre B paMKax fpynnbr r4TofoBoro aHanv3a KJIIoqeBbIX rueponpz.arzft.
Ha uudueudy anuu ou yp o 6He :

- vtnvBLr1yaJr:lHafl rroMonlb o6yuaroqulrcr (npu Heo6xoAurirocru) B ocBoeHI,Iu HaBbIKoB rIoAroroBKI{,

npoBe.4eHllfl. u aHurvr3a KJIIoqeBbrx Aen.
Ceumn6pu

01.09.2022r. <.[enr 3uauufi> To)tecreeHHat llouounur peKropa 450



fBOYBOPK
<Kprnrcrufi
yHr4Bepcr4TeT

Kynbrypbr,
r4cKyccrB Lr

Typrr3Ma)

JII,IHEIIKA rro Bocrrr4Tarenurofi
pa6ore, Kyparopbl

KypcoB

02-04.09.2022r.
CzrraQeponoJIbcKI4

fipaft.ou,
nrr. HunoraeBKa

Mexperzosamsrtfi
$ecruealr-KoHKypc
Ka:a.meft Kynbrypbl

<Kprrucrcue
rvrvu6acst>

Oecrr'rsalrr-
KOHKypC

XyAoxecrBeHHo-
TBOpqecKoe

yrrpaBneHI4e

z)

10.09.2022r.
r. CunrQeporroJlb,

napK

zrra. IO. farapzna

fopogcrcofi Qecrunam-
npa3AHLIK,

nocurqennrrft
BceruupnoMy AHro

rypr{3Ma

Cnoprunnue
copeBHoBaHI4t

Ka(peapa rypl43Ma 18

30.09.2022r.
r. @eoAocnq

Elarornopr.rrerbHas
aKIIU.'I

<Eeruft rIBeroK))

Arqus Xy,uoNecreeHHo-
TBOpqecKoe

YIIPABJIEHI,IE

I4

OxmaOpu

05.r0.2022r.
fAY PK

<focy4apcrseHHtIfi
ara4elluvecxr,rft

My3brKaJrrHrrfi rearp
Pecny6:ruxu Kputvt>

llpa:4uu.rurtfi
KOHIIepT,

nocequeHHrrft
Bcerrrnpuonry

.{Hro yvnrerr

Konqepr Xy4oxecrBeHHo-
TBOpqecKoe

ynpaBneHI4e

45

20.10.2022r.
|EYK PK

<Kprrucxar
pecny6rnraHcKas

yH14BepcaJTbHa.g

HayqHa.[

6u6ruorexa ulr.
Ir1. -fl. OpaHro>

Bupryamuar
My3bIKanbHo-

roSTuqecKa.f,

rrpofpaMMa B paMKax

KynbTypHo-
o6pasonaremuofi

aKrJLlId

<Hoqr I4cKvccrB))

Arqzs lloprollHutt peKropa
IIO BOCIII,ITATEITTTOfi

pa6ore, Kyparopbl
KypcoB

22

Hon6po
04.rr.2022r.

r. Curu$eporroJrb,
Erarepnnaucxufi

can

,{enr uapoAHoro
ENLIHCTBA

tr4cropzxo-
KynbrypHat
rporpaMMa

llouoIqnur peKropa
rro Bocrrr4Tarelrno[
pa6ore, Kyparopbl

KypcoB

18

fexu6po
26.12.2022r.

fAY PK
<Kprrucr<zfi

araAeruzqecxzfi
pycuruft

Apauaruuecxufi
TeaTp rrM.

M. foprrcoro>

KoHqepr
<C HoebrM ro.qou!>

Konqepr XyAoxecrBeHHo
TBOpqecKoe

ynpaBneHlre

I4

flneapo
11-14.01 .2023r.

|EOYBOPK
<Kprnacrr.rft
yHr4BepcI4Ter

r(ynbTypbr, HcKyccTB

PI Tl']]V3MA)

<PoN4ecrnencrcufi
rpornefi6yc) rpl4

nolAepxKe
6laroreoprrreJrbHoro

(pon4a <By4eu
MLTJTOCepAHbI)

Axuus XyAoxecrBeHHo
TBOptrecKoe

ynpaBneHr4e

T7



flonoqnur peKropa
Iro BocIII4TarelsHofi

pa6ore

Vpor MyxecrBa80-.s roAonIrII4Ha

no6eAu
n Cra,runrpa4cxofi

6uree

05.02.2023r.
fBYPK

Cuurf epouonrcr<ufi
xyAoll(ecrBennrrft

flonoulsut< peKropa
IIO BOCIIlITaf e,'If HOfi

pa6ore

Ilzreparypuar
TOCTI,IHA'

Mepoupurrne,
rrocBtIrIeHHoe ,{Hto

TIIMSTU

A.C. llyruruHa

10.02.2023r.
fEYK PK

<Kpulrcxar
pecny6:ruraHcKas

yHIIBepcanlHat
Hayr{Haf,

6u6lnorera
w.VI. -fl. (DpaHrco>

XyAoxecrBeHHo
TBOpqecKoe

ylpaBneHrre

KonqeprHax
rporpaMMa

fienr noccoeAplHeHl4t

Kpsma c Poccnefi
<Te6e Poccuq
rtoce.flrlaercs!

18.03.2023r.
r. CuuQeponorlb,

nr" Jlesusa

CryAenuecrufi
COBET

Jlzreparypno-
lry:smalrnufi

CAJIOH

XVI Mexaynapo4HrM
fyrrunOncrufi
noeruqecrufi
Secrunalr

<Koxre6elbcKat
BecHa -2023>

12.04.2023r.
fEYK PK

<Kpsuvrcxar
pecny6nuxaHcK€ul

yHLIBepca,'IbHaq

HayrrHa.s

6r.16rzorera uu.
14. -f,. @pasro>

Katpeapa
My3brKanbHoro

r4cKyccTBa

Bcepoccuficxuft

Secuanalr <.{enr
6atua, aKKopAeoHa Il

rapMoHI,IKI4)

2t.04.2023r.
fEOYBOPK
<Kprnracruft
yH14Bepcvrer

Kynbrypbl,
r4cKyccTB 14

TVDII3MA)
CryAeuuecrufi

COBET
VI Peruonansnslil

Qecrnnalr
<Poccraficras

.IIEHqECKAJI BECHil)

21.04.2023r.
r. CuurpeporloJrb

AKrr

XyAoxecrBeuHo-
TBOpqecKoe

ynpaBneHI{e

llarpuorv vecKLIe

aKrrr4Ir <[oporauz
flo6eAu> r <floesA
llo6eAu> B paMKax

rrpa3AHoBaHux finx
HarraJla Kpurucroft
nacryuarenrnofi

u 1944 rol.a

Anpers - vail
2022r,

r. CravrQeporloJrb

XyAoNecrneHHo-
TBOpqecKoe

ynpaBneHLIe

flpas4uuuuufi
KoHIIepT,
IXECTBIIE

<.{eur flo6eArt>:
-llapa4 flo6eAu.

- Arqrarl
<Beccrtepruufi

fIOJIK),

<feopruencrcax
JICHTOI{KA))

09.05.2023r.
r. CuuQepofIoJIb,
rrJr. rzM. Jlenzsa



09.05.2023r.
Merrropuamnrrfi

KOMTIJIEKC

x(eprBaM

Qaurucrcxofi
oKKyrraul{z

<KoHqrarepr
<Koaqmtfi>

Axqns
<3aNrz cBer{y naM.flTI4))

Kouqepr, aKIJr4fl XyAoNecrBeHHo-
TBOprrecKoe

ynpaBneHlre

26

24.05.2023r.
|EYK PK

<Kprnrcrax
pecny6ruraHcKa.s

yHLrBepcanbHarl

HayqHat
6u6ruorexa uru.

tr4.-f,. (DpaHr<o>

[enr cransncr<ofi
TII4 CbMEHHOCTKT 14

KynbTypbl:
BbICTABKA

cryAeHqecKux

4zsafin-npoeKToB,
6yxnaq, peKnaMHo-

un(f oprraaqrroHHoro
Dl4Urepvilra,

IIpuypoqeHHiIf,
r 1196-reruro

paBHoanocToJIbHolo
Klrpur:ra - co3Aarenfl

KI,IPLIJIJIT4 UbI

Apr-npoexr Ka$e4pa rusairua 18

Utouo
12.06.2023r.

r" CuuQepoIIoJIb,
u. Jlenzna

<,{enr Pocczu>> Konqepruar
rrpofpaMMa

Xy4oxecrBeHHo-
TBOpqecKoe
yrrpaBJIeHI4e

t2

12.06.2023r.
r. fltna

XV
Mex4yHapo,quufi

$ecrzna,rs <<B e:nar<oe

pyccKoe cJIoBo)

Konqepruar
rporpaMMa

XyAoNecrBeHHo-
TBOpqecKo9

yrrpaBneHI4e

125

Moqynr <<VHunepcrrrer - Teppltropnq 3AopoBbq>>

fialau Mecro
rrpoBeAeH14t

HassaHue Meponplltrl4s @opua
npoBeAeHrrt

MeponpLIqrI4t

Oreercrsennrtfi Konuqecrno
yrlacTHr{KoB

Arcmyanuuocmu uodynn o6ycnaanuaaemcn; Morr4BaIII4t ycraHoBKpl Ha 3AopoBblft o6pa: xkI3HI'I kr salc.srkrflM

Szsuuecrofi rynrrypofi.
,\enmenuuocmb s pawtKax uodynn Ha yposHe zpynnbt:
-BoBJreqeHLre o6yvarorqvrxcs., npo$eccopcKo-rrpenoAaBarenbcKoro cocraBa, corpyAHuros YHzeepc[Tera B

aKTkr B HbIe 3anflTufl rpra:r<ylrryp oit u cloproM ;

-rrpoBeAeHue Mepolpr4r:rufi, zgoponrec6eperarorqefi HarIpaBneHHocrI,I c rIcrIoJIb3oBaHI{eM coB.lleMeIIHbIx

rexuolorui;
-pa3Brzrr4e n Vunuepcr,rrere Qu:uuecrofi rylrrypbr Ir cnopra, ynyqrueHlle Marep[anbHo-TexHl'{qecKofo

cocrosur4r crroprllBHo fi. 6asu;
-npoBe.{eHr.re Mepolpuxruit, HanpaBneHHbrx Ha (foprraupoeauue 3AopoBofo o6pasa XI43HI'I kr

cnoco6creyroru[x orKa3y or BpeAHbIX npI,IBbIueK;

-opraHrr3arlr4f, Meponpumnfi. (aKrluft) 4nr o6yvaroqzxc{ rlo HanpaBneHllro <,{onopcrno KpoBI'I);

- rrpOBeAeHLIe Meponpusruit no co6lrOAeHIIIO npaBnn AopOXHorO ABI4N(eHI,Ifl.

Ha uudueudya,t au ou yporHe :
-co3AaHue yclonuft Enfl.peanv3aIII4II npI{HIII4noB 3AopoBoro o6paza)KLr3Hkr;

-ycBoeHr4e oryAcH'raMlr rrpr4Hrlr4rroB 14 HaBbrKoB 3AopoBoro o6pa:a )KIrt3HtI, BocrII,ITaHI'Ie neo6xoAuMocrl'I

perynf, pHbr x zausruir Quezvecxofi r<ylrrypo ft z cn oprou ;

-coBeprrreHcTBoBaHue cnopTI4BHOfO MaCTepCTBa CTyIeHTOB-CIIOpTCMeHOB.



flouousnlc peKroPa

rro Bocrllrrarelurofi
oa6ore

KonxypcBcepoccllficxuft Aenl
TOE3BOCTI4

10.09.2022r.
fEOYBOPK
<Kprntcrufi
yHrrBepcLrTeT

KynbTypbI,
r4cKyccrB LI

Cnopruenslfi cerroP,
ceKTop [polaraHAbl

3AopoBoro o6pasa xI{3HI4

Cry4euuecKoro coBera

Mex4ynapoAuuft Aenr
cryAeHqecKofo clopra

19.09.2022r.
fEOYBOPK
<Kprucrufi
yHrrBepcLIreT

KynbTypbI,

rrcKyccTB II

Cnoprunnuft cerroP,
ceKTOp npolaraHAbl

3AopoBoro o6Pa:a xLI3HIz

Cry4euuecKoro coB€ra

CooesHonaHusMar.r qeMrll{oHara

ACCK Poccuu no
r.arznu-(pyr6ony 14

nonefi6o:ry

29.09.2022r.
Cnopmorrauerc
Me.qaltaAeltutz

KOy

flououlnux peKropa
rro BocrltlTareluroft

pa6ore

TecrzponanaeTecruponarue ro
BbUIBJIeHI4TO ypoBHt

unQoptuupoBaHHocrI'I
cryAeHTOB O

BIrI9-uutf erqur.r

03.10.2022r.
|EOYBOPK
<Kptntcrufi
yHIrBepclrTer

Kynbrypbl,
rrcKyccTB I'I

flonorqnnlc peKToPa rro

Bocrrlrraremnoft pa6ore
IIeKIIIzq < CoxParieuue

ceuefiHrrx qeusocrefi> c

yr{acTI4eM

Erarornopurensnofi
opraHl43alrun <EyAeu

MLInocepAHbI))

27.10.2022r.
|EOYBOPK
<Kprnr,rcrufi
yHuBepcI4Ter

KynbTypbl,
I,rcKyccTB LI

Cnoprunnufi ceKToP,

ceKTop rlpolaraHAbl
3AopoBoro o6Paza

xr43HI,I Cry4euuecroro
coBera

CopenHonanuxMarq no noneft6onY

cpeAlr AeByueK KoMaHA

My3bIKa,'IbH oro yqllnl{rla
rann. lI.I4. 9afironcxoro,

MEAVIII,IHCKOIO KONJIEAXA

K(DY uvt.

B.I,1. BepnaAcKoro

24.10.2022r.
My:uxalruoe
yqunullle I,IM.

[I.14. 9afiroBcKofo

Cnoprunnrrfr cexroP,
ceKTop nporlafaHAbl
3AopoBoro o6Pa:a

n{I,I3HI4

Cry4enuecroro
coBeTa

Cnoprunuo-

QnsxymrypHaq aKIIHq

<Cnopr [porLIB
HapKOTI4KOB))

22.11.2022r.
fBOYBOPK
<Kprnucxufi
yHIIBepCITTeT

Kynbrypbl,
r..rcKyccrB I4

rypl{3Ma)

floltouuutt peKToPa

rlo Bocrll{Tarelruofi
pa6ore

BcepoccuficKafl aKIII{t
<Crou BI4r{/Clll{A)

01.12.2022r.
|EOYBOPK
<KprrucxrEfi



KynbTypbr,

r,rcKyccrB r4

Typrl3Ma)

19.12.2022r.
fEOYBOPK
<Kprnacruft
yHr,rBepc14TeT

Kynbrypbr,
IrcKyccrB t4

TYPI43MA)

Bcrpeva c

rrpeAcTaBuTeJreM

croprrry6a <fpra$onu>
K@Y zl,r.

B.I,L BepHaAcKoro rro
o6nreny orrbrroM pa6oru
B cr,rcreMe ACCK Pocczu

BeceAa flonouuur<
peKTopa ro

Bocrrr{Tarerlnofi
pa6ore,

IIpeAcTaBr4Tenb

cuoprxny6a
<foudonrr>

25

,flHeupt
30.01.2023r.

Cnopr:rorrrn:rexc
Me4axa4errauz

K@y

Marq qeMrt4oHara

ACCK Pocczu no
rvrzura-(fyr6ony lr

no:refi6ony

Copennonauur Cnoprunnrrfi cerrop,
ceKTop rrponararrAbr
3AopoBoro o6paza

xr43Hrr CryAeuuecxoro
coBeTa

18

(Deepano

07.02.2023r.
|BOYBOPK
<Kprrucrurfi
yHrrBepcLrTeT

Kynbrypbr,
rrcKyccTB r.r

Typrr3Ma))

Meponpumue
<3loposbrfi o6pa:

}Ig'I3HII)
c yuacruen OHO
<I-{enrp vropcrofi

ro.rlforoBKu <BAP-flf>

JIerur.rs flovounur< peKropa
rro Bocrrr4Tarelrnoft

pa6ore, ceKTop
lporraf aHAbr 3.{opoBoro

o6paza )Kr.r3Hrr

Cry4envecKoro coBera

t23

MoPm
14.03.2023r.
fBOYBOPK
<Kprnucxnfi

yH14Bepcr,rTeT

Kyn6rypbr,
r4cKyccTB r4

Typr43Ma)

<<OcnoeHbre Sarru o

HapKorr4Kax)
Tecruponanze llorraoulHr'r r peKrop a

no BoclluTaremnofi
pa6ore

148

Anpeno
05.04.2023r.

r" Crzu$eporroJrb
fEY3 PK

<I-{eurp KpoBr4)

Bcepoccrzficxar

AOHOpCKaTT aKrlpt.rr

<-f orsercrsennrrfi
loHop ! >, rpuyporreHHarr
x HaquonalbHoMy AHro

.4OHOpa

Arqur flouorquur peKropa no
Bocrrr{Tarerurofi pa6ore,

ceKTop rrponaraHAbr
3AopoBoro o6paza xr4 3Ht4

Cry4eHuecKoro coBera

15

07.04.2023r.
fEOYBOPK
<Kprnracrufi
yH14Bepcr.rTer

Kynbrypr,r,
rrcKyccTB rz

Typr.r3Ma)

Bceuupnrrfi Aenr
3AOpOBb.s:

-n n Q opruaq kroHHafl, aKr1'prfl,

coBMecrHo c Kpuucrcnl,r
pecny6nv r<aHcKr.rM

rIeHTpoM corlvanEHbrx
cnyx6 Anr ceMbr.r, 4erefi

r.r Monolexr4;
- aKIIUq B COIII4a!'ILHbIX

CET'X
#Cnopr-Cu:ra,
-cnopTr4BHbre

copeBHoBaHr4r Mex(Ay

KypcaMH

Arqnx,
copeBHoBaHr,r.s

llouorqHzrc peKropa no
Bocrrrzrarerrruofi pa6ore

r37

07.04.2023r.
fEOYBOPK

Jlexqur no
rlpo6unaKrnKe

Jlexura-f, flonaourszr< per(Topa

IIo BoclllzTarenrnoft
67



<Kprnrctcufi
yHrrBepcr4Ter

Kynbrypbr,
r4cKyccrB Ir

TVPII3MA)

HapKo3aBHCITMOCTI4 R

paMKax olepau[?I
<.Ileru Poccuu 2023>

pa6ore, fKV <Kpuucxufr
pecuybnuxancxzfi IIeHrp
coquanbHbrx clyx6 4lr

ceMbLI, g.erefi. u
MOJIO,IIE)ItI4)

17.04.2023r.
ofAov Bo
<K@V urrn.

B.Z. Bepna.rlcKoro))

CopennonaHl4s tlo
HacTo JrbHoMy TeHHI4Cy.

C1a'aa nopru fTO

CopenHoraHur Cuoprunnrrfi cercrop,

ceKTop rlpolafaHAbl
3AopoBoro o6pasa )KI{3HI4

CryAeH.{ecKofo coBera

t4

Mait
22.05.2023r.

Cnoprxovnrerc
MeAarcaAevuu

K@v

Marq qeMrll{oHara

ACCK Poccuz no
vrr.tru-$yr6ony I4

no:refi6ory

CopenHonaHu.a Cnoprunnrrft cerrop,
ceKTop npolafaH.4bl
3AopoBoro o6paza

)Krr3Hr,r Cry4enuecroro
coBeTa

18

24.05.2023r.
|EOYBOPK
<Kprrrucxnfi
yHrrBepcIrTeT

Kynbrypbr,
rrcKyccTB 11

TypLr3Ma)

<llpo(funaxu.rrca
ynorpe6nenux ra6axa,

HapKorl4rlecKLlx rI

rrcr4xoTponHbIX BerlecTB.

llponaran4a 3AopoBoro
o6pa:a )KIr3HI{))

Jlerqus |BYPK <IJeurp
coquanbHbrx cnyx6
Anx ceMbz, geteit u

MOnO.{e}Krr))

85

Lhout
27.06.2023r.
fEOYBOPK
<Kprn,tcxrafi
yHr4Bepcrrrer

Kynr,Typbr,
r4cKyccrB 14

ryprr3Ma)

OHrafiH-recru
uo flpanzrau

AOpOX(HOTO ABI4XeHI4'

Tecurponauue llonrorqnux peKropa
IIO BOCIIIITATCITTTOft

pa6ore

6l

30.06.2023r.
|EOYBOPK
<Kprrucrufi
yHr4BepcI4rer

Kynbrypbl,
LrcKyccTB rr

Typrr3Ma)

Mepoupv.arue
<llepeax noMolrrb Ha

BOAe) C yqacTl4eM

OHO <IJeurp nopcrcofi
ro.[roroBKu <BAP.flf>

Ilexqza flouorquux peKropa
rro Boclllrrarelruofi

pa6ore

65

Mo4yrs <<flarpuor>>

fiata u Mecro
npoBeAeHuq

HassaHue Meporpnqrz.s (Dopua

rrpoBeleHut
Mepollpl4trllq

OreercrseHnsli Kortlrqecreo

YIIACTHUKOB

Arcmyanuuocmu uodynn o6ycnaanulaemcn; pa3Br4Trre rr4r{Hocrl4 o6yuaroqerocs Ha ocHoBe $opuzponaHl'Ir
qyBcrBa narpLtorlz3Ma, [arpl,rorurrecKofo co3HaHu.t, rpaN4ancxofi I4AeHTI,IqHocrLI, aKTI'IBHoro vr

orBercrBeHHoro tIJIeHa poccr.rfi croro o6Irlecrea.

lenmenuuocmb 6 paMKax *ocnumamenuuoil pa6omut dauuozo uodynn HanpasneHa Ha:

- BocrII4TaHue yBD(eHI{t K rlpaBalt, cno6o4au u o6ssaHHocrtM qenoBeKa;

- ycBoeHl{e rleHHocrrd r{ coAepxaHu.f, TaKr4x nonsrufi KaK (cnyxenrae OreqecrBy), (lpaBoBall cl'IcreMa Ir

rrpaBoBoe rocyAapcrBo)), (rpDr(AaHcKoe o6nlecrno>), 06 orLIrIecKI,IX Kareroprux <ceo6oAa n

oTBeTCTBeHHOCTb), o MI,IpOBO33peHqeCKI,IX IIOH'TILT{X (G{eCTb), ((coBecTb)), (AOJI|))' (cnpaBeAnI',IBOCTb))

(AoBepI4e) u !p.;
- pa3Br{Tr.re HpaBcrBeHHbrx [peAcraereHr.rfi o AoJrre, r{ecrl4 I,t AocroaHcrBe B KoHTeKcre orHoIIreHI4t K

Oreuecrny, K corpax.4aHaM, ceMbe;



-Qoprr,rzponauue y o6yuatorquxcx npe4cran:reuufi o ueHHocr-sx KynbrypHo-r.rcropr.rqecKofo Haarervs.
Poccun;
-pa3BIrrI'Ie npanonofi u IIoJII4THqecxofi Kynbrypbr o6yvarorquxcr, paclrr4peHr.re KoucrpyKTr.rBHoro yqacrllr B

npvuflTr4rt peurenufi, 3arparnBaroxrr4x r,rx npaBa Lr LrHTepecbr, B ToM rrr4cJre B pa3rutrHbrx rpoprrrax
o6rqecrneHsofi carr,roopraHlz3aur{r4, caMoynp aBrreHprs, o6rqecreeuHo 3HalrrrMoft 4errelbHocrr.r; pa3Br4TLre B
MoJroAexGofi cpele orBercrBeHHocrrr, [pr4HUuloB KoJrJreKTr4B r43Ma v couz anbHofi col

Cenmn6pu
03.09.2022r.

|EOY BO PK
<Kprnrcrcufi
yHr4BepcuTeT

Kynbrypbr,
r,rcKyccTB 14

TYpr43Ma)

Mex4ynapoAHat
rrpocBeTr4TeJrbcKo-

II aTpr,roTr4rrecKat aKuIIt
<[uxraHr flo6eArr>

Arcuzs flonrorquux lepBoro
npopeKropa

t12

09.09.2022r.
|EOY BO PK
<Kprnracxufi
yHr4Bepcr4reT

Kynbrypbr,
HCKyCCTB rI
rypr43Ma),

r. CzuQeporroJrb

ry.A.HescKoro

,{eHr nalrrrr4 BoIzHoB,

rraBrrrux e Kprrucxofi
eofiHe 1853-1856 ro4on:

BbICTABKA NCqATHbIX

vzl.a:g'ufr.u

QoroaoxyueHroB B

6z6lnorexe
YHranepcurera <fepou

Kprrucrofi nofiHu>>,

TOplKecTBeHHOe

BO3JIO)KEHI,IE UBETOB K

,{onropyxoBcKoMy
o6elucry

Arqrar,
BI,ICTABKA

flouorqnux [epBoro
rrpopeKTopa,
:ane4yroqzfi
6u6maorexoft
Yuueepczrera

35

22.09.2022r.-
25.09.2022r.
fEOY BO PK
<Kprnucxufi
yHr4Bepcr4TeT

Kynbrypr,r,
rrcKyccTB r4

Typr{3Ma)

BoeHno-cnoprr4 BHbre

Irrpbr, Ilpuypor{eHHbre

,{nro f ocyAapcrBeHHoro
rep6a rz

focy4apcrBeHHofo

Q"rrara
Pecuy6rurcz Kprrlr

VIrpst |BOY PK
<PernoHamHufi rIeHTp

rro noAfoToBKe K

eoeHHofi cnyx6e u
BOEHHO-

ilaTpI,IOTIZTIeCKOMy

BOCfII{TaHI4IO),

rroMoruHrrK rrepBofo
npopeKTopa

20

Oxmn6pu
21.10.2022r.
|EOYBOPK
<Kpunrcrcufi
yHrrBepcr4TeT

Kynbrypbr,
prcKyccTB rr

Typt43Ma)

llpas4nzx 6elrx
xypannefi B rraMrrb o

IIABIIINX HA TIOJISX

cpaxceuzfi Bo Bcex
sofiHax

Ilzreparypno-
My3brKanbHas

IOCTI,IHA'

llouorunzrc [epBoro
rrpopeKropa,

Kyparopbr KypcoB

40

Hon6nu
04.11.2022r.

|BOY BO PK
<Kpsrnacrufi
yHr4Bepcr4TeT

Kynbrypbr,
r,rcKyccrB r.r

Typr43Ma)

KouqeprHax nporpaMMa,
BbICTABKA. IIOCB,'ITIEHHtUI

[Hro Hapo4Horo
C.[I4HCTBA

Konqepr,
BbICTABKA

llonroulHzx
rrepBofo

rrpopeKTopa,

xy.4oxecrBeHHo-
TBOpr{ecKoe

yrrpaBneHr4e,

saeeAyrorqzfi
6ra6rzorer<oft
Yuusepczrera

45



fexadpo
02.12.2022r.
|BOYBOPK
<Kprrnacrvrfi
yHr,rBepcLrTeT

Kynbrypbr,
ktcKyccTB r.r

Typr,r3Ma)

[eur HeusBecrHofo
conAara:

-BbrcraBKa s 6u6ruorexe
Yunnepcutera

BHcraexa flouounr.rr rrepBoro
rrpopeKTopa,
saseAyroquft
6z6ruoreroft
Yuunepcurera

115

02.12.2022r.
fBOYBOPK
<Kprnrcrnfi
yHr.rBepcr{Ter

Kynbrypbr,
r4cKyccTB rr

Typr,r3Ma)

Mex4ynapoAHa.s aKur.tx

<Tecr rro rzcropr4r,r

Be:uErcofi

OreqecreenHofi eofiHbr)

Axuus flouorqHnlc [epBofo
rpopeKropa

1s0

12.12.2022r.
fEOYBOPK
<Kprnvrcrufi
yHrrBepcr4Ter

Kynbrypbr,
rrcKyccTB rr

TYDII3MA)

Buctaexa, rtocB.f, [IeHHa.g

,{nro Koncrr.rryrlrrr4
Pocczficxofi Oe4epaqnz

s 6u6ruoreKe
Ynunepcurera

Bsrcranra flonaorqnzx nepBoro
rrpopeKropa,
:aseAyroqril

6z6maorerofi
Ynznepcrarera

80

flueano
20.01.2023r.
|BOYBOPK
<Kprnr,rcxufi

yHr4Bepcr4TeT

Kynbrypbr,
r.rcKyccrB 14

TYPII3MA)

TeuarzqecKiul BbIcraBKa
e 6lr6rzorere
Yuaeepcurera

<Kprnra - Mos PoAr.rsa!>

BsrcrasKa llolloqnux fiepBoro
npopeKropa,
:ane4yrorqnfi
6u6ruorerofi
VHznepcurera

244

Qeepano
15.02.2023r.

Crnep BoLrHoB-

14HTepHarlr4oHa-

JII4CTOB,

r. CnnarfeporroJrb

BogroxeHue uBeroB K

rraMrTHr,rKy xrrTeJrrM
Kprrva, norz6lruM so

BpeMq BoeHHbrx

.4eftcrszfi e
A(prauucraHe

n Cxnepe Bor.rHoB-

rrHTepHarll,Io H€rJrlr cToB

Axuzs flouorunux nepBoro
npopeKTopa,

Kyparopbr KypcoB

I2

Mapm
18.03.2023r.
nl. IIeuuHa,

r. CrznrSeporloJ'Il

<,4eHr BoccoeAr4HeHr.rt

Kornr,ra c Poccraefi>
Konqepr Xy4oNecrBeHHo-

TBopr{ecKoe ylpaBneHr4e
40

Anneno
1L04.2023r.
fBOYBOPK
<Kprrlrcrnfi
yHr.rBepcr.rTeT

Kynbrypbr,
r4cKyccTB n
Typrr3Ma)

Brrcraera s 6rz6rzorere
Vnveepcurera

nprypoqeHnax ro lHro
Koucruryuuu

Pecny6nur<z Kprnr
<<lloaea u o6.asaHHocrn)

BrrcraeKa llolrorqnurc [epBoro
rrpopeKTopa,
:aee4yroqufi
6z6rurorerofi
Vnzeepczrera

95



13.04.2023r.
|AYK PK

<Kprrncrui
axaAerrvqecxufi

pyccxufi
Aparuaruvecrzfi

rearp uu. M.
fopucoro>

Co6panne y
MeMoplranbuofi Aocxlr s
qecrb \an.r'flTr4 no ru6urzx

qIeHoB rearpa,rruoft
rloArlonbHoft rpynnrr

<Coxor>

Mnruur llouoqnnx repBoro
lpopeKTopa,

Kyparopbr KypcoB

75

12.04.2023r..
22.07.2023r.
|BOYBOPIT
<Kpmrcr<uft
yHr.rBepcr.rreT

Kynbrypbr,
r,rcKyccTB r,r

TyppI3Ma)

Arqzs
<Hay.*rufi rroJrK))

AKUI4q llouorqnux flepBofo
rpopeKropa

10

19.04.2023r.
|EOYBOPK
<Kprucrufi
yHrrBepcLrreT

KynbTypbr,
r4cKyccTB 14

rypr43Ma)

,4enr eAranrrx Aefi crnuft
B paMKax upoerra <Be:

cpoKa laBHocrr.r) B

laMqrb o feHour4ne

coBeTcKofo HapoAa
IIAr\IiIcTa]|'lv 11 vrx

noco6nraxalrrr B ro.[br
Berurofi

Ore-recrseHnofi eofi Hbr)

Ypor<-
peKoHcTpyKrIt4t

Ilouorqnzx rrepBoro
npopeKTopa, [oMorrIHr4K

peKTopa ro
Bocrrr.rrare.nsuofi pa6ore

115

19.04.2023r.
fEOYBOPK
<Kprnrcxzfi
yHrrBepcr4TeT

Kynbrypbr,
r,rcKyccTB rr

Typt43Ma),

r. Cnu$eporroJrb
ExarepuHr.rscrufi

can

<,{eur npvHfl'wtfl Kpsrrua,

Tarranu n Ky6anu n

cocraB Poccuficrofi
r4Mnepur (1783roa)>

Brrcranxa,
BO3JIOXEHI,IE

IIBETOB K

IIAM'THI,IKY

r4MnepaTprrqe
Erarepuue II

3ane4yroqufi
6rz6rzorexofi

YHr,rnepczrera,
Kyparopbr KypcoB

75

Mait
08.04.2023r.-
16.04.2023r.

r. CuvrQeporroJrb,

x/A eoKsan

<lloesA llo6eau> Arcuz.fl XyAoxecrBeHHo-
TBOprrecKoe

ynpaBneHrre

40

03.05.2023r.
|EOYBOPK
<Kprmcrufi
yH14Bepcr4Ter

Kynr,Typbr,
ktcKyccTB t'r

TypI{3Ma))

Bcepoccufi cKa.f, aKrlrrt
#Or<Haflo6earr

Arqz.s flouorqnzx nepBoro
rrpopeKTopa,

Kyparopbr KypcoB

l5

05.05.2023r.
c. MupHoe,

CraruSeponorrlcxufi
paftou,

Mevropuanrnrrfi
KOMIIJICKC

llarpuorzvecKarr
aKqr4f,

<3axrv cBer{y
laMqTI4)

Axqus XyAoxecrBeHHo-
TBOprrecKoe

yrrpaBneHVe

55

06.05.2023r.
|BOYBOPK

BHcrasKa
reNraru.recrofi

BHcrasxa florraorqnnx nepBoro
TIDODEKTOPA.

115



<Kprrlrcxufi
yHr4Bepcr.rTeT

Kynbrypbr,
r4cKyccTB 14

TVDLI3MA))

nr,rreparypbr B

6u6ruorexe
Vnznepcnrera,

rrocB.trrrleHHar [Hro
flo6elu

3aBeAyrou[[
6n6ruoreroft
Vnunepczrera

09.05.2023r.
r. CuutpeporroJrb

llos4paueHue
BerepaHoB Beruxofi

Ore.recrseuHofi
sofiHrr

Arqus Boronrepcrufi
(4o6ponom.recxufi)

ceKrop CryAeuuecr<oro
coBeTa

t5

18.05.2023r.
fEOYBOPK
<Kprrrucrufi
yHr.rBepcLrTeT

Kynbrypbr,
rrcKyccTB r4

rypr43Ma)

[eHr nanrrr4 xeprB
AerropTarlr.rkr r,r3

Kprrua:
TEMATAqECKAJI

BbICTABKA B

6z6ruorere
Ynunepczrera

BrrcrasKa 3aselyroqzfi
6u6maorerofi
Ynueepcurera

t70

IInnt
22.06.2023r.
|EOY BO PK
<Kprrlrcxzft
yHr,rBepcr,rTeT

Kynbrypbr,
r4cKyccTB 11

TYDV3MA))

Brrcranra KHr4xHbx
usna:eluir. s 6u6ruoreKe

Vnranepcrarera,
rrocBrrueHHar .{uro

rraMsrrrzcrop6u-AeHb
lr^aqara Beruxofi

Ore.recrseuuofi eofiurr

Brrcraura flouorqurzr repBoro
npopeKropa,
gane.4yroqraft

6u6rzorerofi
Ynunepcurera

65

24.06.2023r.
Boranz.Iecxuirt cal

ofAoy Bo

Bepua.ucxoro>

[eHr naruxrv xeprB
Aenopraur{u uts Kprrua,
BosroxeHr.re rIBeroB K

MeMOprranbHoMy
TItIM'THI,IKY

Aruus flououruzx repBoro
rrpopeKTopa

10

Aezycm

22.08.2023r.
|BOYBOPK
<Kprrrracrzfi
yHr.rBepcr.rTeT

Kynbrypbr,
r,rcKyccTB 14

Typr'r3Ma)

Brrcrasrca n 6u6ruorerce
YHunepcvrera
<-f nro6nro re6s

Pocczs> [puypoqeHHaq
xo [Hro

focy4apcrBeHHoro

Qrara Poccuficxoft
QeAepaqr,ru

Brrcranxa llououlnprr [epBoro
npopeKropa,
3aBeAyroqafl
6rz6wtorerofi

Vnranepcrarera

30

Mo4yrr (flpaBoBaq Kyrbrypa Oe3onacHocrlr.
f[cuxororuqecKafl rroAAep?KKa pa3Blrruq r[trHocrl{ o6y.rarcqerocq>)

fiamu Mecro
npoBeAeHrrt

Hageanze Mepoflptarrfi.s @opna
rrpoBeAeHplt

MEDONDKISTI,If,

Ornercrseuurrfi Kolrra.recrso
yqacTHLrKoB

Arcmyanuuocma uodynn o6ycnaanu*aemcn: un(foprvrupoBaHlze o6yvarorqr.rxc.a o cnocobax co34auufl, kr

MeroAax [porBJIeHLrs axrzsuofi rpaxAaHcKofi noguqzrl Ha ocHoBe 3aKoHuocru, co6ruo4eHnt rlpaB H cno6oA

rpaxAaH Harrrero rocyAapcrBa. Coqzarsno-rcuxoJroruqecKoe colpoBoxAeHlre o6yuaroqzxcx
YHunepcurera.

fenmenuuocmb 6 patvKax nrodynn Ha yporHe zpynnd:
- Bcrpequ co cleqrraJrvcraMr npaBooxpaHr4TenbHbrx opraHoB kr coquanbHux cryN6;
-Ar{cKycctroHHbre [JrorqarKr.r Anr o6cyx4eHur npaB ra o6qsaHHocrefi .reroseKa B coBpeMeHHoM o6uecree u
o6uecrse Oyayqero;
- rbopuupoBaHr{e rroHr,rMaHr,rfl. ilpwrvrH Bo3Hr4KHoBeHr4r 3KcrpeMI43Ma, Teppopl{3Mu AeflTeltbHocrl4 LIHbrx



He3aKoHHbrx Q opuupo eanuir;
- Meponpl4flThrfl. [rg. oco3HaHl4r rnrrHocTHo-3HatrzMoro BIIJ4s]Hufl. npaBoBofo rIoAXoAa ua co6crneHHoe

pa3BI4Tr4e I,I ynyqrxeHlle KaqecTB a ]KvI3HVl;

-o6ecnequrb 3arrlr,ITy npaB 14 3aKoHHbx LIHTepecoB HecoBepI[eHHoJIeTHVX ;

-rrpoBorlrrb rreAarofr4qecKyro pea6uluraquro o6yrarouluxc.r, HaxoAtlrluxct B colll4anbHo-o[acHoM

IIOJIO)ICEHIIU;

-BburBJrsrb tr [peceKarb cnyqravr BoBneqeHr4r HecoBeplrreHHonerHl4x B coBepIIreHLIe npecryrllelJuit u

anruo6uecrBeHHbD( reftc,rnwft .

Ceumn6pu
0t.09.2022r.
fEOYBOPK
<Kprur,rcrufi
yHVBepcr{reT

KynbTypbr,

rrcKyccrB rr

rypr.r3Ma)

llo4roronra
rrpe3eHTarlr,tfi , Jrr4 cronoK,

6yr<reron o [paBl,rnax
IIOBE,IIEHI,I' B

Yuunepcnrere, IIpaBax I,I

o6sgaHHocrsx
o6yuaroruvxcs (3Haerrrb

JrI{ Tbr 3aKon?),
dlpouaraHAa npaBoBbIX

gnanuft>. <Teoe
3.trODOBbe))

Mero.uu-recKue
peKoMeHAarIlIu

flonrounur peKropa
no Bocnlrrarelsnofi

pa6ore

56

12.09.2022r.
fBOYBOPK
<Kprnracrufi
yHr.rBepcATeT

Kynbrypbr,
LICKyCCTB LI

Typ143Ma)

Coquartruo-
rrct4 xoJIofI4qecKoe

TecTr4poBaHI4e

o6yuaroquxcx

Tecrzponanrae flovrorqnux peKropa
rlo BOCnI,ITaTelrUOft

pa6ore

165

26.09.2022r.
|BOYBOPK
<Kprnr,rcrufi
yH14BepcI{Ter

Kyn6rypbI,
lrcKyccrB pr

TypLr3Ma)

Teuarraqecxoe
poArlTenbcxoe co6paHue

IIO TEME

<EegnaAsopHocrb Ir
lpaBoHapylreHr4t))

Po4uremcroe
co6panue

flouorqnur peKropa
no BocnI,ITarenrno.ft

pa6ore

56

Oxmn6pt
03.10.2022r.
fBOYBOPK
<Kprnracrufi
yHr,rBepcr4Ter

Kynbrypbr,
IICKyCCTB LI

Typr43Ma)

dlpo$unar<rura
rrpaBoHapyueHIafi e

o6qecrsenHbrx Mecrax
xurJroM ceKTope)

BeceAa llovoulHut< peKropa
rlo BocnrlTaremuofr

pa6ore

87

10.10.2022r.
|EOYBOPK
<Kprnrcxutfi

yH14Bepcr4TeT

Kynbrypbr,
r,rcKyccrB ra

TYPLI3Mil)

WuaunugyanbHoe
KOHCytrbrr4poBaHLie

o6y.rarcuvxc.fl
c OB3

(coquanrnufi onpoc)

Onpoc fIol,roulnnx peKTopa

rro BocrrlrraremHofi
pa6ore

15

Hon6pu
21.11.2022r.
fBOYBOPK
<Kpm,rcrzfi
yHr4BepcraTeT

KyJIbTypbI,

IlexIln.s no
npoSurarrnre

rrpecrynnesufi, n

c(fepe ceuefino-
6rrrosHx ornoruenzfi

Jlexqprs IIAH YMBA Pocczpr

no r. Cuna(peponoJllo

70



rrcKyccTB Lr

Typa3Ma))

15-24.11.2022r.
|EOYBOPK
<Itpsrrucxufi
yHr4Bepcr4Ter

Kynbrypbr,
rrcKyccTB r4

rypt43Ma)

Bcepoccuftcr<a.a
Me)KBeAOMCTBeHHa.rr

KOMnneKCHaq

onepaTr4BHo-
npo$unaxruqecKarr

oileparlut
<[eru Poccnu-2022>>

Axuu.s flonaouszr< peKropa
rlo BocrllrrarelrHoff

oa6ore

542

nexa6pu
07.t2.2022r.
fEOYBOPK
<Kprnr,rcrufi
yHprBepcr.rTeT

Kynbrypbr,
rlcKyccTB r4

TVDUI3MA)

V Bcepoccuir.cxuir
npanonoft

(ropu4uuecxufi)
.4IIKTAHT

Arcuzs flououlullrc pel(ropa
IIO Bocll\tTarellgofi

pa6ore

185

20,t2.2022r,
fEOYBOPK
<Kprnrcrcnfi
yHlIBepc14reT

KynbTypr,r,
rrcKyccTB rr

TYPI43MA)

<B:ru.snze HapKorrr KoB

Ha 3IOpOBbe TIeJIOBeKA)
Brz4eo-yporc llououruur peKropa

tIO BOCIII,ITATEITUOfi

pa6ore

380

12.12.2022r.
|EOYBOPK
<Kprnacrufi
yHVBepcr4TeT

Kynbrypbl,
rrcKyccTB r4

TYDII3MA))

ToramHufi recr
<locryrurax cpela)

TecruponaHue flououlnzx peKropa
[o Bocnl{Tare:nHofi

pa6ore

350

fluaapu
16.01.2023r.
fEOYBOPK
<Kpsnrcxufi
yHr.rBepcrrTeT

Kynbrypbr,
LrcKyccTB n
Typv3Ma))

<flpor!ulraK'r'uKa
cyvqrrAanbHbrx

HacrpoeHrrh cpe4u
MOrroAe)Kr.r)

TpeHnur fEY3 PK <I-{eurp
rr,reAnuuncrofi

npoQu:raxrurz>

68

@eopqnu

04.02.2023r.
|BOYBOPK
<Kprrucrzfi
yHr,rBepcrrTeT

Kynbrypbr,
r.rcKyccTB rr

Typr43Ma)

TecrupoeaHze
o6v.rarcuaxcs c OB3

Tecruponanue llouorqnux peKropa
rro Bocrrrrraremnofi

oa6ore

15

M,

20.03.2023r.
fBOYBOPK
<Kprnucrr.rfi
yHrrBepcr4Ter

Kynbrypbr,
rrcKyccTB 14

TYPI,I3MA)

/{ualuoclzxa
IICHXOJIOIV qCCI{Of O

coc'totlHuq
o6yuarorquxcx

<Pucynor cocro.f,Hvq)

,{zarHocru-
qecKoe 3a4aHrre

flolrorqszr peKropa
IIO BOCnl4Tarelr'nOfi

pa6ore

55



Anpeno
11.04.2023r.
|BOYBOPK
<Kprnracrufi
yHr4Bepcr4TeT

Kynbrypbl,
rrcKyccTB Ir

TYPI,I3MA)

Oruaft n-recrrrpo BaHLIe

cryAeHToB Ha reMy:
<flpanooruorrleHllt rI

ropzAr.rqecKat
OTBCTCTBEHHOCTbD

Tecruponanue flonoulsnr peKropa
ro Bocruzrarelrsofi

pa6ore

75

Mait
24.05.2023r,
fBOYBOPK
<Kprrrrncrzft
yHr.rBepcr.rTeT

KynbTypbr,

rrcKyccrB r{

TVDII3MA)

I4n[usutyaJrbnafl.
pa6ora ro r{TofaM

na6mo4enzx
3a afpeccvBHbrMr,r
Ilpo.rrBneHlrtMll B

IIOBCNEHI4II

o6v.rarcmuxcq

Onpocrux floruou+rar peKropa
tIO BO CIII,ITATENTTTOfi

pa6ore

10

30.05.2022 r.
fEOYBOPK
<Kpurr.tcrufi
yHr.rBepcr.rrer

Kynbrypbl,
LrcKyccTB r.r

Ty'orr3Ma)

BuAeo rerroprafi
< Ceuefi nrre ueHHocrI,I.

OreercrneHHoe
poAr.rrenbcTBo)

Jlexuns fEYPK <I-{enrp
corlrzaJrbHbrx cnyN6

Ant ceMbLr, reteit u
MOnO.UeXI{)

147

IIrcno
02.06.2022 r.
|EOYBOPK
<Kpuucrufi
yHLrBepcr.rTeT

Kynbrypbl,
r{cKyccTB rr

TYPId3MA))

llpo$znaxrl4qecKarl
neKrlr4.s <Vnpaerxfi

cBor,rMr4 r{yB OTBIIMLI )

Ilexuzq flouoruHnx peKropa
tro BocnfiTaremuofi

pa6ore

I17

flonoulnzr peKropa ro
Bocrrr.rrareJrruofi pa6ore ,fr -fl.B. He.rurlpeHKo
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