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I. Организационно-методический раздел
1.1.Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
- Сформировать у студентов представление о киноискусстве как неотъемлемой части 
мировойхудожественной культуры, его взаимосвязи с литературой, изобразительным 
искусством, театром, музыкой.
- Познакомить студентов c основными периодами в истории отечественного кинематографа 
иего достижениями, связанными с творчеством выдающихся мастеров (сценаристов, 
режиссеров, композиторов, операторов, актеров, художников и др.).
- Рассмотреть в историческом контексте вопросы кинодраматургии, режиссуры,
операторского и актерского мастерства, проблемы монтажа и звукозаписи,
изобразительного и музыкального решения фильма.
- Научить студентов ориентироваться в области киноискусства, способствовать глубокому
пониманию кинотекстов, специфики кино, в целом, и его значения в современном обществе.

В результате освоения дисциплины студент:
должен знать: 
- историю отечественного кино, переломные моменты его развития и выдающиеся
достижения; 
- виды и жанры, художественные течения в киноискусстве, национальные культурные
традиции в кинематографе; 
- создателей отечественного кино (режиссёров, операторов, композиторов, актёров 
и др.); 
- специфику развития киноискусства, связанную с идеологическими и эстетическими
потребностями той или иной эпохи, поисками национальной идентичности, а также
эволюцией технологии фильмопроизводства, рыночными механизмами и т. д. 
- уметь анализировать кинопроизведения с точки зрения идеологической и эстетической
направленности, а также особенностей киноязыка (средства выразительности, стилистика,
жанровое своеобразие и т.д.); 
- применять полученные теоретические знания о кино в исследовании проблем
взаимодействия медиа и человека; 
- использовать знания о слагаемых кинотекста и особенностях киноязыка в своей
практической работе (создание учебных роликов, фильмов и т.п.). 
должен владеть теоретическими знаниями о специфике искусства кино, его значении в 
современном обществе; 
- различными исследовательскими подходами в изучении медиатекстов; 
- навыками осознанного восприятия образцов киноискусства и критического суждения в 
сфере интерпретации медиатекстов; 
- техническими приёмами создания зрительных образов на основе использования различных
методик соединения слова (музыки, шумов) и изображения на практике.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  относится  к  Обязательной  части  блока  Б1,изучается  на  1  и  2  курсах.
Промежуточная аттестация по дисциплинеосуществляется в форме экзамена на 2 курсе.



Основные  знания,  необходимые  для  освоения  дисциплины,  формируются  на  базе
навыков, приобретенных в ходеполучения среднегообщегообразования.

Перечень  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,  умения  и
навыки,формируемыеданнойучебнойдисциплиной:История  художественного  образования,
Галерейное дело и музееведение.

1.3. Рольдисциплинывформированиикомпетенцийвыпускника.
ДисциплинаявляетсясоставляющейвпроцессеосвоениякомпетенцийПК-4

1.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
(модулю),соотнесенныхспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограм
мы.

В результате освоения ОПОП обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-4 Способен к организации процесса презентаций своей деятельности с помощью 
коммуникативных и визуальных средств

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Наименование категории 
(группы) профессио-
нальных компетенций

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции

ПК-4. Способен к организации 
процесса презентаций своей 
деятельности с помощью 
коммуникативных и 
визуальных средств

ПК 4.1
Знает методы применения цифровых
технологий, коммуникативных 
каналов и способов визуализации 
для презентации собственной 
деятельности.
ПК 4.2
Умеет выбирать для осуществления 
профессиональной деятельности 
необходимое техническое 
оборудование, программное 
обеспечение и прочие ресурсы
ПК 4.3
Владеет навыками эксплуатации 
современных стационарных и 
мобильных цифровых устройств на 
всех этапах создания медийного 
продукта, презентующего 
творческую деятельность.



1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

ПК-. 4
Способен к 
организации 
процесса 
презентаций 
своей 
деятельности с 
помощью 
коммуникативны
х и визуальных 
средств
(ПК-4.1,
ПК-4.2,

ПК-4.3.)

1 Не знает методы применения
цифровых технологий, 
коммуникативных каналов и
способов визуализации для 
презентации собственной 
деятельности.

Плохо знает методы 
применения цифровых 
технологий, 
коммуникативных каналов и
способов визуализации для 
презентации собственной 
деятельности.

Знает методы применения 
цифровых технологий, 
коммуникативных каналов и 
способов визуализации для 
презентации собственной 
деятельности, но ошибается

Знает методы применения 
цифровых технологий, 
коммуникативных каналов и 
способов визуализации для 
презентации собственной 
деятельности.

Не умеет выбирать для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности необходимое 
техническое оборудование, 
программное обеспечение и 
прочие ресурсы.

Плохо умеет выбирать для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности необходимое 
техническое оборудование, 
программное обеспечение и 
прочие ресурсы.

Умеет выбирать для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности необходимое 
техническое оборудование, 
программное обеспечение и 
прочие ресурсы, но ошибается

Умеет выбирать для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности необходимое 
техническое оборудование, 
программное обеспечение и 
прочие ресурсы.

Не владеет навыками 
эксплуатации современных 
стационарных и мобильных 
цифровых устройств на всех 
этапах создания медийного 
продукта, презентующего 
творческую деятельность.

Плохо владеет навыками 
эксплуатации современных 
стационарных и мобильных 
цифровых устройств на всех
этапах создания медийного 
продукта, презентующего 
творческую деятельность.

Владеет навыками 
эксплуатации современных 
стационарных и мобильных 
цифровых устройств на всех 
этапах создания медийного 
продукта, презентующего 
творческую деятельность, но 
допускает ошибки

Владеет навыками 
эксплуатации современных 
стационарных и мобильных 
цифровых устройств на всех
этапах создания медийного 
продукта, презентующего 
творческую деятельность.

* - Формирование компетенций проходит в 3 этапа: 1-2 курс -1-й этап; 3 курс -2-й этап; 4 курс (4-5 курс -при очно-заочной и заочной формам обучения) -3-й этап -при 
освоении ОПОП бакалавриата



II. Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества  академических
часов,выделенныхнаконтактнуюработуобучающихсяспреподавателем(повидамучебныхзаня
тий)и на самостоятельнуюработу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетныхединиц,180 часов.

Дисциплина
/курс

Видучебнойработы
Занятия 
лекционного и 
практического 
типа

Самостоятельнаяра
бота

Консульт
ации

Промежуточ
ная 
аттестация/
курс

Контроль

История 
кино/1-2

14 157 Экзамен//2 0.3

8,7

Всего 180

III. Содержаниедисциплинысуказаниемотведенногоколичестваакадемическихчасов,видову
чебных занятий иформтекущего контроля

Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам,  и  виды  контактной  работы
собучающимися

№ Названиетемыскраткимсодержанием

Контактнаяработасобучающи
мися

Л
ек

ц
и

и
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р
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ти

ч
ес

к
и

е

Ф
ор

м
ы

те
к
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ег
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тр
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я

Ф
ор

м
и

р
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м
ы

е
к
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п

ет
ен

ц
и

и

1. Введение. Рождение кино. период "немого" 
кинематографа"

2 1 Опрос ПК-4 (ПК 4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.3)

2. История отечественного кино (30-60 годы). 
Тема Великой Отечественной войны в кино.

2 2 Опрос ПК-4 (ПК 4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.3)

3. Кино в системе искусств. Виды и жанры кино. 2 1 Опрос ПК-4 (ПК 4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.3)

4. Развитие киноязыка в 60-90 гг. Авторское кино 2 2 Опрос ПК-4 (ПК 4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.3)

Итого 8 6



Самостоятельнаяработаобучающихсяподисциплине

Самостоятельнаяработа

Всего часов
По

учебному
плану 

Объем
посеместра
м

Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям.
157 96/61

IV. Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины

Основнаялитература
№п
.п.

Наименованиеучебников,учебно-
методических,методическихпособий,разработокирекомендаций

1. Всемирнаяистория:учебник/
Г.Б.Поляк,А.Н.Маркова,И.А.Андрееваидр.;ред.Г.Б.Поляк,А.Н.Маркова.-3-еизд.,перераб.идоп.-
Москва:Юнити-Дана,2015.-887с.:ил.-(Cogito
ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540(23.07.2019).
2. Васенин,  Д.В.  История  мировых  цивилизаций  :  учебное  пособие  /  Д.В.  Васенин,  А.Н.

Павлова,Л.Г.Мокроусова;Поволжскийгосударственный технологическийуниверситет.-Йошкар-
Ола:ПГТУ,2018.-124с.-Библиогр.вкн.-ISBN978-5-8158-1950-4;Тоже[Электронный
ресурс].-URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483752(29.08.2019).

Дополнительнаялитература
№п
.п.

Наименованиеучебников,учебно-
методических,методическихпособий,разработокирекомендаций

2. Ивашко,  М.И.  История  (XIX  век):  схемы,  таблицы,  комментарии  :  учебное  пособие  /
М.И.Ивашко;Российскийгосударственныйуниверситетправосудия.-Москва:РГУП,2016.-
439с.:схем.,табл.-ISBN978-5-93916-543-3;Тоже[Электронныйресурс].-URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560858(24.07.2019).

Программноеобеспечение:общесистемноеиприкладноепрограммноеобеспечение:
№ Наименование ПО Реквизитыподтве

рждающего
документа

Комментарий

1 ОперационнаясистемаMicrosoftWin
dowsPro версии7/8

Номер 
лицензии646905
01

2 Программный пакет Microsoft
Office2007

Номерлицензии
43509311

3 ABBYFineReader14 Кодпозицииaf14-
251w01-102

4 ESETNOD32AntivirusBusinessEditi
on

Публичный

ключлицензии:
3AF-4JD-N6K

5 Модульная объектно-
ориентированнаядинамичес
каяучебнаясреда
“LMSMoodle”

GNU        General  
             
Public  License(GPL)  

Свободное 
распространение,сайтhttp://d
ocs.moodle.org/ru/

6 Архиватор7-Zip GNU        Lesser  Свободное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
https://www.7-zip.org/
http://docs.moodle.org/ru/
http://docs.moodle.org/ru/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560858
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483752


             
General  PublicLicense(L  
GPL)

распространение,сайт
https://www.7-zip.org/

Базыданных,информационно-справочныеипоисковыесистемы:
ПрофессиональныебазыданныхиинформационныесправочныесистемыИнформационныеспр

авочныесистемыФедеральныйпортал«Российскоеобразование»https://edu.ru/.
Электроннаябиблиотечнаясистема«Университетскаябиблиотекаонлайн»http://biblioclub.ru/

Информационныетехнологии,используемыеприосуществленииобразовательного
процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного  обеспечения
иинформационныхсправочных систем

Электроннаяинформационно-образовательнаясреда(ЭИОС)http://rhga.pro/

V. Материально-техническоеоснащениедисциплины

Наименованиеспециальных
помещенийипомещенийдляс

амостоятельнойработы

Оснащенностьспециальныхпомещенийипомещенийдл
я самостоятельной работы

Учебныеаудиториидляпроведенияучеб
ныхзанятий,предусмотренныхпрограм
мой

бакалавриата,оснащенныеоборудовани
емитехническимисредствамиобучения.

Помещенияобеспеченыдоступомкинформационно-
телекоммуникационнойсетиИнтернет,вэлектроннуюинфо
рмационно-образовательную  среду  ЧОУ  "РХГА"  и
кэлектроннымбиблиотечнымсистемам,оборудованыспеци
ализированной     мебелью

(рабочееместопреподавателя,  специализированная
учебная  мебель  дляобучающихся,  доска  ученическая)  а
такжетехническимисредствамиобучения(компьютерилино
утбук,переноснойилистационарныймультимедийныйкомп
лекс,стационарныйилипереноснойэкраннастойке
длямультимедийногопроектора).

Помещение для
самостоятельнойработы

Помещениеобеспеченодоступомкинформационно-
телекоммуникационнойсетиИнтернет,вэлектроннуюинфо
рмационно-образовательнуюсредуЧОУ"РХГА"ик
электроннымбиблиотечнымсистемам,оборудованыспециа
лизированноймебельюикомпьютернойтехникой.

Помещение для хранения 
ипрофилактическогообслуживани
я
учебногооборудования

Помещениеоснащенноеспециализированноймебелью(стел
лажи,стол,стул).

VI. Специализированныеусловиядляинвалидовилицсограниченнымивозможностям
издоровья

Указанные  ниже  условия  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными  возможностями
здоровьяприменяются  при  наличии  указанных  лиц  в  группе  обучающихся  в  зависимости  от
нозологиизаболеваний илинарушенийвработеотдельных органов.

Обучениестудентовснарушениемслуха
Обучение  студентов  с  нарушением  слуха  выстраивается  через  реализацию

следующихпедагогическихпринципов:
- наглядности,
- индивидуализации,
- коммуникативностинаосновеиспользованияинформационныхтехнологий,разработанн

огоучебно-дидактическогокомплекса,включающегопакетспециальныхучебно-методических
презентаций

- .использованияучебныхпособий,адаптированныхдлявосприятиястудентамиснарушением
слуха.

http://rhga.pro/
http://biblioclub.ru/
https://edu.ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/


Кчислупроблем,характерныхдлялицснарушениемслуха,можноотнести:
- замедленноеиограниченноевосприятие;
- недостаткиречевогоразвития;
- недостаткиразвитиямыслительнойдеятельности;
- пробелывзнаниях;недостаткивразвитииличности(неуверенностьвсебеинеоправданнаязав

исимостьотокружающих,низкаякоммуникабельность,эгоизм,пессимизм,заниженнаяилизавышенна
ясамооценка,неумениеуправлять собственнымповедением);

- некотороеотставаниевформированииуменияанализироватьисинтезироватьвоспринимаем
ый  материал,  оперировать  образами,  сопоставлять  вновь  изученное  с
изученнымранее;хуже,чемуслышащихсверстников,развитанализисинтезобъектов.Этовыражаетсяв
том,чтоглухиеислабослышащиеменьшевыделяютвобъектедетали,частоопускаютмалозаметные,
носущественныепризнаки.

При  организации  образовательного  процесса  со  слабослышащей  аудиторией
необходимаособая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче,
подбираяподходящий уровень.

Спецификазрительноговосприятияслабослышащихвлияетнаэффективностьихобразной
памяти  -  в  окружающих  предметах  и  явлениях  они  часто  выделяют
несущественныепризнаки.Процессзапоминанияустудентовснарушеннымслухомвомногомопосреду
етсядеятельностьюпоанализувоспринимаемыхобъектов,посоотнесениюновогоматериаласусвоенны
мранее.

Некоторыеосновныепонятияизучаемогоматериаластудентамнеобходимообъяснятьдополнит
ельно.Назанятияхтребуетсяуделятьповышенноевниманиеспециальнымпрофессиональным
терминам,  а  также  использованию  профессиональной  лексики.  Для
лучшегоусвоенияспециальнойтерминологиинеобходимокаждыйразписатьнадоскеиспользуемыете
рминыиконтролироватьих усвоение.

Вниманиевбольшейстепенизависитотизобразительныхкачестввоспринимаемогоматериала:ч
емонивыразительнее,темлегчеслабослышащимстудентамвыделитьинформативные
признакипредметаилиявления.

Впроцессеобучениярекомендуетсяиспользоватьразнообразныйнаглядныйматериал.Сл
ожныедляпониманиятемыдолжныбытьснабженыкакможнобольшимколичеством  наглядного
материала.  Особую  роль  в  обучении  лиц  с  нарушенным  слухом,
играютвидеоматериалы.Повозможности,предъявляемаявидеоинформацияможетсопровождатьсяте
кстовойбегущейстрокойилисурдологическимпереводом.

Видеоматериалы  помогают  в  изучении  процессов  и  явлений,  поддающихся
видеофиксации,анимацияможетбытьиспользованадляизображенияразличныхдинамическихмоделе
й,неподдающихся видеозаписи.

Обучениестудентовснарушениемзрения.
Спецификаобученияслепыхислабовидящихстудентовзаключаетсявследующем:
- дозированиеучебныхнагрузок;
- применениеспециальныхформиметодовобучения,оригинальныхучебниковинаглядныхпо

собий,атакжеоптическихитифлопедагогическихустройств,расширяющихпознавательныевозможно
стистудентов;

- специальноеоформлениеучебныхкабинетов;
- организациялечебно-восстановительнойработы;
- усилениеработыпосоциально-трудовойадаптации.
Вовремяпроведениязанятийследуетчащепереключатьобучающихсясодноговидадеятельност

инадругой.
Во  время  проведения  занятия  педагоги  должны  учитывать  допустимую

продолжительностьнепрерывнойзрительнойнагрузкидляслабовидящихстудентов.Кдозированиюзр
ительнойработынадоподходитьстрогоиндивидуально.

Искусственнаяосвещенностьпомещений,вкоторыхзанимаютсястудентыспониженным
зрением,должнасоставлятьот500до1000лк,поэтомурекомендуетсяиспользовать  дополнительные



настольные  светильники.  Свет  должен  падать  с  левой  стороны
илипрямо.Ключевымсредствомсоциальнойипрофессиональнойреабилитациилюдейснарушениямиз
рения,способствующимихуспешнойинтеграциивсоциум,являютсяинформационно-
коммуникационныетехнологии.

Ограниченностьинформацииуслабовидящихобусловливаетсхематизмзрительногообраза,
егоскудность,фрагментарностьилинеточность.

При  слабовидении  страдает  скорость  зрительного  восприятия;  нарушение
бинокулярногозрения(полноценноговидениядвумяглазами)услабовидящихможетприводитьктакна
зываемойпространственнойслепоте(нарушениювосприятияперспективыиглубиныпространства),чт
оважно при черченииичтениичертежей.



Призрительнойработеуслабовидящихбыстронаступаетутомление,чтоснижаетихработоспосо
бность. Поэтомунеобходимопроводитьнебольшиеперерывы.

Слабовидящиммогутбытьпротивопоказанымногиеобычныедействия,например,наклоны,рез
киепрыжки,поднятиетяжестей,таккаконимогутспособствоватьухудшениюзрения.  Для  усвоения
информации слабовидящим требуется большее количество повторений итренировок.

При  проведении  занятий  в  условиях  повышенного  уровня  шума,вибрации,
длительныхзвуковыхвоздействий,можетразвитьсячувствоусталостислуховогоанализатораидезорие
нтациивпространстве.

Прилекционнойформезанятийслабовидящимследуетразрешитьиспользоватьзвукозаписыва
ющие устройстваикомпьютеры,какспособконспектирования,вовремязанятий.

Информациюнеобходимопредставлятьисходяизспецификислабовидящегостудента:крупны
й  шрифт  (16–18  размер),  дисковый  накопитель  (чтобы  прочитать  с  помощью
компьютерасозвуковойпрограммой), аудиофайлы. Всёзаписанноенадоскедолжнобытьозвучено.

Необходимо комментировать  свои жесты и надписи  на  доске  и  передавать  словами то,
чточасто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить
обэтом:Неследует заменятьчтениепересказом.

Приработенакомпьютереследуетиспользоватьпринципмаксимальногоснижениязрительных
нагрузок,дозированиеичередованиезрительныхнагрузоксдругимивидамидеятельности,
использование специальных программных средств для увеличения изображения наэкране или для
озвучивания  информации;  —  принцип  работы  с  помощьюклавиатуры,  а  не
епомощьюмыши,втомчислесиспользование«горячих»клавишиосвоениеслепогодесятипальцевогом
етодапечатина клавиатуре.

Обучениестудентовснарушениемопорно-двигательногоаппарата(ОДА).
СтудентыснарушениямиОДАпредставляютсобоймногочисленнуюгруппулиц,имеющихразл

ичныедвигательныепатологии,которыечастосочетаютсяснарушениямивпознавательном,речевом,э
моционально-личностномразвитии.Обучениестудентовснарушениями  ОДА  должно
осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, котораядолжна вестись в следующих
направлениях:  посильная  медицинская  коррекция  двигательногодефекта;  терапиянервно-
психическихотклонений.

СпецификапораженийОДАможетзамедленноформироватьтакиеоперации,каксравнение,выд
елениесущественныхинесущественныхпризнаков,установлениепричинно-
следственнойзависимости,неточностьупотребляемых понятий.

При  тяжелом  поражении  нижних  конечностей  руки  присутствуют  трудности  при
овладенииопределенными предметно-практическимидействиями.

ПораженияОДАчастосвязаныснарушениямизрения,слуха,чувствительности,пространственн
ойориентации.Этопроявляетсязамедленномформированиипонятий,определяющих  положение
предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособностиузнавать и воспроизводить
фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки вграфическом изображении
букв и цифр (асимметрия, зеркальность), начало письма и чтения ссерединыстраницы.

НарушенияОДАпроявляются  в
расстройствевниманияипамяти,рассредоточенности,суженииобъёмавнимания,преобладаниислухов
ойпамятинадзрительной.Эмоциональныенарушения  проявляются  в  виде  повышенной
возбудимости, проявлении страхов, склонности кколебаниямнастроения.

Продолжительность  занятия  не  должна  превышать  1,5  часа  (в  день  3  часа),  после
чегорекомендуется10—15-
минутныйперерыв.Дляорганизацииучебногопроцессанеобходимоопределитьучебноеместоваудито
рии,следуетразрешитьстудентусамомуподбиратькомфортнуюпозудлявыполнения
письменныхиустныхработ(сидя,стоя,облокотившисьит.д.).

Припроведениизанятийследуетучитыватьобъёмиформывыполненияустныхиписьменныхраб
от,темпработыаудиториииповозможностименятьформыпроведениязанятий.



С  целью  получения  лицами  с  поражением  опорно-двигательного  аппарата  информации  в
полномобъеме  звуковые  сообщения  нужно дублировать  зрительными,  использовать  наглядный
материал,обучающие видеоматериалы.

ПриработесостудентамиснарушениемОДАнеобходимоиспользоватьметоды,активизирующи
е  познавательную  деятельность  учащихся,  развивающие  устную  и
письменнуюречьиформирующиенеобходимыеучебные навыки.

Физическийнедостатоксущественновлияетнасоциальнуюпозициюстудента,наегоотношение
к окружающему миру,  следствием чего является  искажение ведущей деятельности иобщения с
окружающими.  У  таких  студентовнаблюдаются  нарушения  личностного
развития:пониженнаямотивация  к  деятельности,страхи,  связанныес  передвижением  и
перемещением,стремлениекограничениюсоциальныхконтактов.

Эмоционально-
волевыенарушенияпроявляютсявповышеннойвозбудимости,чрезмернойчувствительностиквнешни
мраздражителямипугливости.Уоднихотмечаетсябеспокойство,суетливость,расторможенность,удр

угих-вялость,пассивностьидвигательнаязаторможенность.
При  общении  с  человеком  в  инвалидной  коляске,  нужно  сделать  так,  чтобы  ваши

глазанаходилисьнаодномуровне. Нанеёнельзя облокачиваться.
Всегданеобходимоличноубеждатьсявдоступностимест,гдезапланированызанятия.
Лица  с  психическими  проблемами  могут  испытывать  эмоциональные  расстройства.

Есличеловек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно
сделать,чтобы  помочь  ему.  Не  следует  говорить  резко  с  человеком,  имеющим  психические
нарушения,даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность,
то лицо сОВЗ будетчувствоватьсебяспокойно.

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается перебивать
ипоправлять.  Необходимо  быть  готовым  к  тому,  что  разговор  с  человеком  с  затрудненной
речьюзаймет больше времени. Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов
иликивка.

Общиерекомендациипоработесобучающимися-инвалидами.
- Использованиеуказаний,каквустной,такиписьменнойформе;
- Поэтапноеразъяснениезаданий;
- Последовательноевыполнениезаданий;
- Повторениестудентамиинструкцииквыполнениюзадания;
- Обеспечениеаудио-визуальнымитехническимисредствамиобучения;
- Разрешениеиспользоватьдиктофондлязаписиответовучащимися;
- Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных

иучитывающих навыкииумениястудента.

VII. Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины
Обучающимся,приступающимкизучениюдисциплины,целесообразноознакомитьсясоследующ

иминормативнымидокументами:
• Рабочей программой, раскрывающей содержание и

последовательностьпрохождения учебногоматериала,объемчасов,виды контроля;
• Учебными,научнымииметодическимиматериаламиподисциплине.
Рекомендации по подготовке к аудиторным 
занятиямЛекционныезанятия
Умениесосредоточеннослушатьлекции,активновосприниматьизлагаемыесведенияявляется–

этоважнейшееусловиеосвоенияданнойдисциплины.Каждаяизлекцийсопровождаетсякомпьютерной
презентацией.Крометого,вконцекаждойлекциисцельюсоздания  условий  для  осмысления
содержания  лекционного  материала  обучающимся  предлагаетсяответить  на  вопрос  для
размышления.  Краткие  записи  лекций,  их  конспектирование
помогаетусвоитьматериал.Поэтомувходелекционныхзанятийнеобходимовестиконспектированиеуч
ебногоматериала,обращаявниманиенасамоеважноеисущественноевнем.Имеетсмысл

оставитьврабочихконспектахполя,накоторыхделатьпометки,замечания,дополнения.Целесообразно
разработатьсобственную"маркографию"(значки, символы),сокращенияслов.



Практическиезанятия
В  ходе  подготовки  к  практическим  занятиям  необходимо  изучить  основную

литературу,ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических
изданиях:журналах,  газетах  и  т.д.  При  этом  важно  учитывать  рекомендации  преподавателя  и
требованияучебнойпрограммы.Важнотакжеопиратьсянаконспектылекций.Входезанятияважновни
мательнослушатьвыступлениясвоиходнокурсников.Принеобходимостизадаватьимуточняющие
вопросы,  активно  участвовать  в  обсуждении  изучаемых  вопросов.  В  ходе  своеговыступления
целесообразно  использовать  как  технические  средства  обучения,  так  и
традиционные(принеобходимости).

Организациявнеаудиторнойдеятельностистудентов
Внеаудиторнаядеятельностьобучающегосяподаннойдисциплинепредполагаетсамостоятельн

ыйпоискинформации,необходимой,во-
первых,длявыполнениязаданийсамостоятельнойработы(инвариантнойивариативнойчастей)и,во-
вторых,подготовкуктекущейипромежуточнойаттестации.Успешнаяорганизациявременипоусвоени
юданнойдисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать
себя и своёвремя длявыполненияпредложенных домашнихзаданий.

Рекомендациипоподготовкекзачету
Впроцессеподготовкикзачетуобучающемусярекомендуетсятакорганизоватьсвоюучебу,

чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выполнены всрок.
Основное  в  подготовке  к  зачету  -  это  повторение  всего  материала  учебной  дисциплины.
Вдниподготовкикзачетунеобходимоизбегатьчрезмернойперегрузкиумственнойработой,чередуя
труд  и  отдых.  При  подготовке  к  сдаче  зачета  старайтесь  весь  объем  работы
распределятьравномерноподням,отведеннымдляподготовкикзачету,контролироватькаждыйденьвы
полненияработы.Желательно,чтобыимелсярезерввремени.Приподготовкекзачетуцелесообразнопов
торятьпройденныйматериалвсоответствиисучебнойпрограммой,примерным  перечнем  учебных
вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и содержатся вданной программе.

Разработчики:

РХГА                                        Доцент,канд.ист.наук                             СиницынА.А.  
(местоработы) (должность, уч.степень,звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1
Примерные оценочные материалы

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным актом РХГА " О порядке
организации  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования  -  программам  бакалавриата  и  программам  магистратуры  в  частном
образовательном  учреждении  высшего  образования  "Русская  христианская  гуманитарная
академия".

Во  время  зачета,  экзамена  обучающийся  может  пользоваться  рабочей  программой
дисциплины, предоставленной преподавателем. Любой другой вспомогательной литературой он
может пользоваться только с разрешения экзаменатора.

Использование  обучающимся  во  время  зачета,  экзамена  технических  средств
категорически запрещено.

Примерные вопросы к опросу:
ПК-4 (УК-4.1., ПК-4.2., ПК-5.3.)
1.Рождение кино.
2.Исторические предпосылки формирования жанрово-тематического диапазона основных 
кинематографий Европы.
3.Исторические предпосылки формирования жанрово-тематического диапазона основных 
кинематографий США.
4.Начало формирования американского кино.
5.Кино Франции 1910-х гг.
6.Кино Германии. 20- гг. XX в. Экспрессионизм
7.«Золотой век» амери-канской кинокомедии 30-е гг. XX в.
8.Рождение советского кино.
9.Кино Западной Европы 30-х гг. XX века
10.Советское кино 30-х гг. XX века
11. Кинематограф периода Второй мировой войны
12. Неореализм Италии и послевоенное кино
13. «Новая волна» во Франции
14. Творчество Феллини
15. Творчество Пазолини
16. Творчество Антониони
17. Творчество Висконти
18. Кино США 50-х гг. XX века
19. «Оттепель» в советском кино в 50-60-е гг. XX века
20. Послевоенное кино Западной Европы. 
21. Современное американское кино.
22. Современное европейское кино.



Инструментыконтролязнанийистепениосвоениякомпетенций
Для  проверки  знаний  и  степени  освоения  компетенций  студентов  по

дисциплинеиспользуютсякак электронныесредства, такибумажныеносители информации.
Кбумажнымсредствамконтроляотносятсяэкзаменационныебилеты.
Кэлектроннымсредствам,используемымдляобученияиконтроля,относитсяпрограмман

аплатформеMoodle,позволяющаяпрограммироватьвариантытестовиконтрольных  заданий  и
задач  как  в  режиме  =  обучение  =,  так  и  в  режиме  =  контроль
=.Студент,войдявпрограммупоиндивидуальномупаролю,получаетсвойвариантслучайным
образомсформированныхтестовилиситуационных задач.

Оценкарезультатовпроизводитсявсоответствиисутверждённойшкалойоценивания.
Шкалаоцениваниязнанийстудента
оценку«отлично»–

заслуживаетстудент,обнаружившийвсестороннее,систематическое  и  глубокое  знание
программного  материала,  умение  свободно
выполнятьзадания,предусмотренныерабочейпрограммойпоучебнойдисциплине(модулю),ус
воивший  обязательную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,
рекомендованнойпрограммой. При использовании для контроля тестовой программы – если
студент набрал85- 100% правильных ответов.

оценку«хорошо»–
заслуживаетстудент,показавшийполноезнаниепрограммногоматериала,усвоившийосновную
литературу,рекомендованнуюпрограммой,  способный  к  самостоятельному  пополнению  и
обновлению  знаний  в
ходедальнейшегообученияипрофессиональнойдеятельности.Прииспользованиидляконтроля
тестовой программы–еслистудентнабрал65-84%правильныхответов.

оценку«удовлетворительно»–
заслуживаетстудент,показавшийзнаниеосновногоучебно-
программногоматериалавобъеме,необходимомдлядальнейшегообученияипрофессиональной
деятельности,справляющийсясвыполнениемзаданий,предусмотренных  программой,
знакомый с основной литературой по программе курса.При использовании для контроля
тестовой программы – если студент набрал 55 - 64%правильныхответов.

оценка  «неудовлетворительно»  –  выставляется  студенту,  показавшему  пробелы
взнанииосновногоучебно-программногоматериала,допустившемупринципиальныеошибки в
выполнении  предусмотренных  программой  заданий.  При  использовании
дляконтролятестовойпрограммы–еслистудент набралменее 55%правильныхответов.

«зачёт»–заслуживаетстудент,показавшийзнаниеосновногоучебно-
программногоматериалавобъеме,необходимомдлядальнейшегообученияипрофессиональной
деятельности,справляющийсясвыполнениемзаданий,предусмотренных  программой,
знакомый  с  рекомендованной  литературой  по  программекурса.  При  использовании  для
контроля тестовой программы – если студент набирает 71%иболееправильных ответов.

«незачет»–выставляетсястуденту,показавшемупробелывзнанииосновногоучебно-
программного  материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в
выполнениипредусмотренныхпрограммойзаданий.Прииспользованиидляконтролятестовойп
рограммы–еслистудентнабирает менее 71 %правильныхответов.
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