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 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Наименование дисциплины.  

Рабочая учебная программа по дисциплине «Основы профессиональной 

этики» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры), профиль 

подготовки «Педагогика академического музыкального искусства», 

квалификация «Магистр», разработана на кафедре искусствоведения, 

музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского 

государственного института культуры. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является составной частью учебного плана 

(Б1.О.05), входит в блок обязательных дисциплин. 

 

1.3.Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: развитие у обучающихся 

профессиональной компетентности, определяющей их готовность к 

профессиональной художественно-творческой и музыкально-педагогической 

деятельности, применяя основы профессиональной этики. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты практической 

деятельности, обеспечивающие 

формирование компетенций 

Универсальные компетенции 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знать: - 

особенности 

различных культур, 

наций и религий 

УК-5.1. Знать: - важнейшие идеологические 

и ценностные системы, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития, 

- основные этикетные нормы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5.2. Уметь: - 

выстраивать 

социальное 

взаимодействие, 

учитывая общее и 

особенное различных 

культур и религий 

УК-5.2. Уметь: -  анализировать важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития, 

- обосновывать актуальность их 

использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии, 

- обеспечивать недискриминационную среду 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 
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УК-5.3. Владеть: - 

навыками 

формирования 

психологически-

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности; - 

иностранным языком 

на уровне 

достаточном для 

осуществления 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3. Владеть: - навыками осуществления 

коммуникации в устной и письменной форме 

на иностранном языке для решения 

широкого круга задач межкультурного 

взаимодействия, 

- основными этикетными нормами 

коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном(ых) языке(ах). 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знать: - 

методы оптимизации 

профессиональной 

деятельности; - 

нормативные 

правовые акты в 

сфере образования и 

нормы 

профессиональной 

этики; 

ОПК-1.1. Знать: - основные способы и 

подходы к осуществлению оптимизации 

профессиональной деятельности; - 

нормативно-правовую базу в сфере 

образования и нормы профессиональной 

этики; 

ОПК-1.2. Уметь: - 

применять  методы 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для 

решения 

поставленных задач в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики; - использовать 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

принципы 

осуществления 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

ОПК-1.2. Уметь: - оптимизировать 

профессиональную деятельность; 

осуществлять поиск, анализ, синтез 

информации для решения поставленных 

задач в сфере образования; - пользоваться 

нормами профессиональной этики; - 

использовать понятийно-категориальный 

аппарат; - осуществлять профессиональную 

деятельность, опираясь на нормативные 

правовые акты в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; - 

анализировать проблемы профессиональной 

этики; 
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нормами 

профессиональной 

этики; анализировать 

проблемы 

профессиональной 

этики; грамотно 

трактовать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере образования; - 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

проблемам 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональной 

этики; - сопоставлять 

различные точки 

зрения на 

многообразие 

явлений и событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение 
ОПК-1.3. Владеть: - 

навыками 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности - 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

нормативныого 

обеспечения сферы 

образования и 

профессиональной 

этики; - навыками 

внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; - 

способностью 

анализировать и 

ОПК-1.3. Владеть: - умением 

оптимизировать профессиональную 

деятельность – умением системного 

применения методов поиска, сбора, анализа 

и синтеза информации в области 

нормативного обеспечения сферы 

образования и профессиональной этики; - 

способностями внутренней и внешней 

критики различных видов источников 

информации; - навыками анализировать и 

синтезировать информацию, связанную с 

проблемами современного образования и 

профессиональной этики. 
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синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

образования и 

профессиональной 

этики. 

 
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение 

семинарских и практических занятий, а также самостоятельная работа 

студентов. 

 

Вид учебной работы 

ОФО ЗФО 

Всего 

часов 

Семестры Всего 

часов 

Курсы 

Контактная работа (всего) 70 1,2 10 2 

В том числе:     

- лекции (ЛЗ) 24 1,2 4 2 

- семинары (СЗ) 20 1,2 2 2 

- практические (ПЗ) 26 1,2 4 2 

- мелкогрупповые (МГЗ)     

- индивидуальные (ИЗ)     

- групповое консультирование 

(Г) 

    

- индивидуальное 

консультирование (И) 

    

Самостоятельная работа 

обучающегося  (всего) 

110 1,2 170 2 

СР 86 1,2 166 2 

КОНТРОЛЬ 24 2 4 2 

В том числе:     

 - подготовка курсовой 

работы 

    

- текущий контроль 15 2   

- промежуточный контроль 

(подготовка к 

зачету/экзамену) 

9 2 4 2 

Общая трудоемкость:  5/180 1,2 5/180 2 
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Вид учебной работы 

ОФО ЗФО 

Всего 

часов 

Семестры Всего 

часов 

Курсы 

(всего зач. ед./кол-во часов 

по ФГОС) 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

семестры: курсы: 

зачет   

экзамен 2 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины (ОФО)  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

(формируемые  

компетенции) 

Кол-во часов 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Контактная работа Самостоятельная работа 

обучающихся 

В
се

г
о
 а

у
д

. 
 

ч
а
со

в
 

ЛЗ СЗ ПЗ 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и

и
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

С
Р

 

 
контроль СР 

СР теку

щий 

пром

ежуто

чный 

1 Введение. Основы 

общей этики.УК-5, 

ОПК-1 

26 4 4 

   

22 22 

  

1.2. Профессиональная 

этика педагога-

музыканта. УК-5, 

ОПК-1 

46 24 10 

6 8  

22 22 

  

Итого за 1 семестр 72 28 14 6 8  44 44 
  

2 семестр 

1.3. Профессиональная 

этика музыканта-

исполнителя. УК-5, 

ОПК-1 

99 42 10 

20 12  

57 42 

15  

Подготовка к экзамену 9      9   9 

Итого за 2 семестр 108 42 10 20 12  66 42 15 9 

Всего по курсу 180 70 24 26 20  110 86 15 9 
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Тематический план дисциплины (ЗФО)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

(формируемые  

компетенции) 

Кол-во часов 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Контактная работа Самостоятельная работа 

обучающихся 

В
се

г
о
 а

у
д

. 
 

ч
а
со

в
 

ЛЗ СЗ ПЗ 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и

и
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

С
Р

 

 
контроль СР 

СР теку

щий 

пром

ежуто

чный 

1 Введение. Основы 

общей этики.УК-5, 

ОПК-1 

26 1 1    50 50   

1.2. Профессиональная 

этика педагога-

музыканта. УК-5, 

ОПК-1 

54 4 1 1 2  50 50   

1.3. Профессиональная 

этика музыканта-

исполнителя. УК-5, 

ОПК-1 

71 5 2 1 2  66 66   

Подготовка к экзамену 4      4   4 

Итого за 1 курс 180 10 4 2 4  170 166  4 

Всего по курсу 180 10 4 2 4  170 166  4 

 

 

2.3. Краткое содержание разделов и тем 

 

 

Тема 1. Введение. Основы общей этики. 

Понятие профессиональной этики. Мораль как исторически 

сложившаяся система нравственных принципов, предписаний, заповедей и 

норм применительно к особенностям определенных профессий. 

 

Кодекс поведения. Должный тип нравственных отношений между 

людьми, которые задействованы в одной профессиональной деятельности. 

Социально-философское истолкование культурно-гуманистического 

назначения данной профессии, позволяющей выбирать собственную линию 

поведения в процессе выполнения своего профессионального долга.  
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Тема 2. Профессиональная этика педагога-музыканта 

Кодекс поведения педагога-музыканта. Отношение к музыкальному 

наследию, творчеству, педагогическому опыту. Отношение и 

индивидуальный подход к обучающемуся. Этические нормы поведения. 

 

Тема 3. Профессиональная этика музыканта-исполнителя 

Кодекс поведения музыканта-исполнителя. Поведение на сцене. 

Отношение с дирижером, художественным руководителем, в музыкальном 

коллективе. Этические нормы поведения. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

3.1. Планы семинарских занятий 

 

При подготовке к семинарскому занятию следует внимательно 

ознакомиться с планами, подготовить выступления по обозначенным 

вопросам темы или написать реферат (доклад) по аспектам, входящим в тему 

занятия (из списка тем рефератов). Формой участия в работе семинара может 

быть подготовленное студентом сообщение по теме занятия по материалам 

новинок профессиональной периодики, сетевым ресурсам. 

Активность студентов на семинарских занятиях учитывается при 

итоговой аттестации. 

Семинарское занятие №1.  

Профессиональная этика педагога-музыканта 

План семинарского занятия: 

определить основные нормы профессиональной этики в отношении 

педагога с обучающимися и их родителями, с педагогическим сообществом и 

государством. 

Семинарское занятие №2.  

Профессиональная этика музыканта-исполнителя 

План семинарского занятия: 

определить основные нормы профессиональной этики в отношении с 

дирижером, художественным руководителем, в музыкальном коллективес 

художественно-творческим сообществом и государством. 

 

3.2. Планы практических занятий 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины 
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Достоинство  

Конфликт моральный  

Конфликт этический  

Конформизм  

Мировоззрение  

Мораль  

Нормативная этика  

Нравственная культура личности  

Нравственность  

Общественное мнение 

Обязанность  

Оптимизм  

Ответственность  

Принципиальность  

Принципы 

Проступок  

Протекционизм 

Профессиональная культура 

Профессиональная мораль  

Профессиональная честь  

Профессиональная этика  

Профессиональная нравственная деформация  

Релятивизм  

Смысл жизни 

Совесть 

Сознание моральное  

Сострадание  

Тщеславие  

Уважение  

Человечность  

Честолюбие  

Чувства 

Чуткость  

Эгоизм  

Эмпатия 

Этика личная  

Этикет  
 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГЛОССАРИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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Авторитет — признание за индивидуумом права на принятие ответственных 

решений в условиях совместной деятельности. 

Аксиология (греч. axia — ценность и logos — учение) — теория, 

рассматривающая философские вопросы моральных ценностей. 

Альтруизм — моральный принцип, предписывающий человеку подавление 

собственного эгоизма, готовность жертвовать для общего блага личными 

интересами. 

Аморализм — противоположность морали, отказ от законов нравственности, 

оправдание безнравственного, игнорирование общечеловеческих ценностей. 

Аскетизм (греч. askeo — упражняться) — моральный принцип, 

предписывающий людям самоотречение, отказ от мирских благ и 

наслаждений, подавление чувственных стремлений ради достижения каких-

либо социальных целей или нравственного самосохранения. 

Бесстыдство — сознательное и демонстративное пренебрежение 

общепризнанными нормами поведения. 

Благо — понятие, употребляемое для обозначения положительной ценности 

тех или иных предметов, явлений действительности. Различают 

материальные и духовные, личные и общественные блага. 

Благодеяние — действие, имеющее положительное нравственное значение и 

объективный результат, последствия которого полезны окружающим людям. 

Благодарность — отношение человека к оказавшему ему в прошлом 

благодеяние, услугу лицу (группе, организации), выражающееся в особом 

чувстве готовности ответить взаимным благодеянием и в соответствующих 

практических действиях. 

Благородство — моральное качество, характеризующее действия, поступки 

личности, совершающиеся на основе возвышенных мотивов. Включает такие 

качества, как самоотверженность, верность нравственным принципам и 

идеалам, мужество, великодушие и др. 

Вежливость — моральное качество, характеризующее поведение человека, 

для которого уважение к людям стало повседневной нормой поведения и 

привычным способом обращения с окружающими. 

 

Верность — качество, характеризующее нравственную линию поведения 

личности, приверженность тем нравственным нормам, которыми 

руководствуется личность в повседневности. 

Вина — положение (состояние), противоположное правоте, в котором 

оказывается человек, нарушивший нравственные или правовые нормы, 

совершивший проступок или преступление. 

Воздаяние — вознаграждение или наказание человека за совершенные им 

действия в соответствии с их моральной ценностью. 

Воля — способность человека преодолевать препятствия и добиваться 

поставленной цели. 
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Воспитание нравственное — составная часть единого процесса 

общественного (профессионального) воспитания. Основная задача 

нравственного воспитания — внедрение нравственных требований общества 

в сознание каждого отдельного (конкретного) человека, с тем чтобы он мог 

сам направлять и контролировать свои действия, а также участвовать в 

процессе регулирования общественного поведения, т.е. предъявлять 

моральные требования к другим людям и оценивать их поступки. 

Выбор нравственный (моральный) — акт нравственной деятельности, 

исканий личности, выражающийся в сознательном предпочтении 

нравственной линии поведения или конкретного поступка в ходе 

самостоятельного принятия решений личностью. 

Выдержанность — моральное качество, включающее умение человека 

контролировать собственные чувства, действовать в соответствии с целями 

вопреки трудностям. 

Проявляется в самообладании. 

Высокомерность — качество, характеризующее неуважительное отношение 

к другому человеку. Связана с себялюбием, преувеличением собственных 

достоинств. 

Героизм — особая форма человеческого поведения, которая в нравственном 

отношении представляет собой подвиг. 

Гордость — моральное чувство, в котором отражается осознание 

соответствия высшим ценностям и стандартам. Отражает также внутреннее 

достоинство человека, самодостаточность и независимость личности. 

Грубость — отрицательное моральное качество, характеризующее 

пренебрежение, недоброжелательность к людям, невнимание к интересам 

других, неумение сдерживать раздражение, неспособность быть тактичным. 

Гуманизм (гуманность) — принцип мировоззрения (в том числе и 

нравственности), в основе которого лежит убеждение в безграничности 

возможностей человека и его способности к совершенствованию, уважение к 

личности, доброе отношение ко всему живому. 

Деонтология (греч. deon — долг и logos — учение) — раздел этики, в 

котором рассматриваются проблемы долга и вообще должного (всего того, 

что выражает требования нравственности в форме предписаний). 

Деятельность моральная — категория этики, при помощи которой во всем 

многообразии общественной практики людей выделяется нравственная 

сторона, из всех видов побуждений — специфически нравственные мотивы: 

желание совершать добро, подчинение чувству долга, стремление 

осуществлять определенные идеалы. 

Добро — нравственная категория, отражающая поведение людей, 

содействующее росту человечности в отношениях между ними. В идее добра 

лежит стремление человека и человечества к совершенству. 

Добродетель — понятие нравственного сознания, служащее обобщенной 

характеристикой положительных устойчивых моральных качеств личности, 
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указывая на их моральную ценность. 

Долг — одна из основных категорий этики, общественная необходимость, 

выраженная в нравственных требованиях в такой форме, в какой они 

выступают перед определенной личностью. Иными словами, это 

превращение требования нравственности, в равной мере относящегося ко 

всем людям, в личную задачу конкретного лица, сформулированную 

применительно к его положению и ситуации, в которой он находится в 

данный момент. 

Достоинство — этическая категория, обозначающая глубоко осознанную 

моральную потребность человека в признании, уважении окружающими, в 

справедливом отношении к нему людей за его полезную деятельность и весь 

стиль жизни. Важнейшей предпосылкой достоинства человека является 

наличие у него положительных личностных качеств. 

Жизненная позиция — направленность жизнедеятельности личности, ее 

точка зрения на свое место и роль в общественной жизни (в отличие от 

социального статуса, положения). В нравственном плане — это система 

поведения личности, определяемая его убеждениями, совестью. 

Зависть — неприязненно-враждебное чувство по отношению к успехам, 

популярности, моральному превосходству или преимущественному 

положению другого лица. Возникает у человека на основе себялюбия и 

связанных с ним честолюбия и тщеславия. 

Заповедь — нравственная норма, представленная в моральном сознании в 

виде поведения, исходящего от какого-либо авторитетного лица. В 

религиозном истолковании нравственности законодателем выступает Бог. 

Злоупотребление властью (служебным положением) — умышленное 

использование сотрудником органов внутренних дел своих должностных 

полномочий и преимуществ вопреки интересам служебного долга, исходя из 

корыстной заинтересованности. 

Золотое правило — одно из древних нормативных требований, выражающее 

общечеловеческое содержание нравственности. Его наиболее 

распространенная формулировка: «(Не) поступай по отношению к другим 

так, как ты (не) хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». 

Идеал нравственный (греч. idea — представление, идея) — категория 

морального сознания. Нравственный идеал указывает на конечную цель 

нравственного воспитания и самовоспитания личности, дает образец, к 

которому необходимо стремиться. 

Измена — нарушение верности общему делу, узам солидарности, 

товарищества, любви. 

Императивность — понятие, фиксирующее долженствование, повелительный 

характер нравственных требований. 

Интуитивизм — направление в этике, сторонники которого утверждают, что 

моральные понятия (добро, долг и др.) невозможно обосновать посредством 

разума и опыта, что они якобы постигаются человеком интуитивно, как 
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«самоочевидные истины». 

Иррационализм — методологический принцип истолкования природы 

нравственности, характерный для ряда теорий морали. Главное — отрицание 

каких бы то ни было общих законов и нравственности, преувеличение 

значения особенного, неповторимого в каждой моральной проблеме. 

Искренность — моральное качество, характеризующее личность и ее 

поступки. Выражается в том, что личность делает и говорит, в верности 

самой себе; правдивость, откровенность. 

Категории — это универсальные формы мышления. 

Категории этики — основные понятия этики, отражающие наиболее 

существенные стороны и элементы морали и составляющие теоретический 

аппарат этической науки. 

Категорический императив — основная категория этики Канта; 

сформулированный им «нравственный закон», который гласит: поступай 

только согласно такой максиме (правилу), руководствуясь которой ты в то же 

время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим моральным законом. 

Качества моральные — понятие нравственного сознания, с помощью 

которого выделяются в общественной жизни и характеризуются с моральной 

точки зрения наиболее типичные черты поведения людей. 

Клевета — один из видов вероломства, ложное обвинение других, обычно 

совершаемое умышленно, ради эгоистических интересов или по другим 

низменным мотивам (зависть, месть, стремление к расправе). 

Климат морально-психологический (коллектива, подразделения) — 

эмоционально-нравственное состояние, моральный дух сотрудников, их 

отношение к нравственным ценностям и степень осознанной мотивации к 

выполнению оперативно-служебных задач. 

Кодекс моральный — свод нравственных норм, предписываемых к 

исполнению. 

Кодекс профессиональной этики — профессионально-нравственное 

руководство, обращенное к сознанию и совести сотрудника органов 

внутренних дел. 

Конфликт интересов — внутреннее противоречие между служебным долгом 

и корыстной заинтересованностью, которое может причинить моральный 

вред высокому званию сотрудника как стража правопорядка. 

Конфликт моральный — специфическая ситуация морального выбора, в 

которой необходимо разрешить противоречие во имя нравственной нормы и 

цели. 

Конфликт этический — ситуация, при которой возникает противоречие 

между нормами профессиональной этики и обстоятельствами, 

сложившимися в процессе служебной деятельности. 

Конформизм — социально-психологическая ориентация, складывающаяся не 

в результате самостоятельных решений общественных и нравственных 

проблем, а пассивного, приспособительного принятия готового порядка 
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вещей. 

Корыстолюбие — отрицательное моральное качество, характеризующее 

поведение и мотивы человека, который рассматривает и направляет все свои 

поступки и взаимоотношения с окружающими с точки зрения личной 

материальной выгоды (в крайней форме — алчность). 

Культура — совокупность всех созданных и создаваемых человечеством 

материальных и духовных ценностей, охраняемых, используемых и 

передаваемых последующим поколениям. 

Культура поведения — совокупность форм повседневного поведения 

человека, в которых находят внешнее выражение моральные и эстетические 

нормы этого поведения. 

Лицемерие — отрицательное моральное качество, состоящее в том, что 

заведомо безнравственным поступкам (совершаемым ради эгоистических 

интересов, по низменным мотивам и во имя антигуманных целей) 

приписывается моральный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые 

цели. Лицемерие противоположно честности, прямоте, искренности. 

Личность — субъект нравственной деятельности. Человек становится 

личностью, когда он добровольно подчиняет свои действия моральным 

требованиям общества, осознает их содержание и значение, способен ставить 

перед собой нравственные цели и вырабатывать решения применительно к 

конкретным обстоятельствам, самостоятельно оценивать свои поступки и 

действия окружающих, воспитывать себя. 

Любовь — чувство глубокой привязанности к кому-либо или чему- либо. 

Устремленность на другую личность, человеческую общность или идею. 

Малодушие — отрицательное моральное качество, характеризующее 

слабость воли личности; выражается в неспособности человека отстоять и 

провести в жизнь нравственные принципы, в которые он верит, из-за 

опасения за личные интересы, боязни навлечь на себя неблагоприятные 

последствия. 

Манеры — способ держать себя, внешняя форма поведения, обращения с 

другими людьми. 

Мещанство — моральное качество, в общей форме характеризующее образ 

жизни и мышления, которому присущи ограниченность жизненных идеалов 

узколичными интересами, проявление трусости и приспособленчества в 

политическом отношении, ханжества в морали, вульгарности во вкусах. 

Близко по значению к пошлости. 

Милосердие — принцип поведения, основанный на сочувствии, сострадании, 

соучастии и готовности делать добро. Адресуется не только людям, но и 

всему живому. 

Мировоззрение — совокупность взглядов человека на окружающий мир. 

Мораль (лат. moralis — нравственный; mores — нравы) — предмет изучения 

этики; форма общественного сознания, представляющая совокупность норм, 

правил и принципов, которыми руководствуются люди в своем поведении по 
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отношению к обществу и друг к другу. Регулирует поведение человека во 

всех без исключения сферах общественной жизни. 

Моральная свобода — моральный принцип, форма общественного сознания, 

выражающая интеллектуальное, физическое и нравственное развитие людей, 

а также гуманизацию общественной жизни. 

Мотив (лат. moveo — двигаю) — внутреннее, субъективноличностное 

побуждение к действию, осознанная заинтересованность в его совершении. 

Мужество — моральное качество, характеризующее поведение и моральный 

облик человека, которому присущи смелость, стойкость, выдержка, 

самообладание, самоотверженность, чувство собственного достоинства. 

Неопределенность этическая — ситуация (обстановка, стечение 

обстоятельств), когда сотрудник не способен определить адекватно степень 

соответствия своего поведения принципам и нормам профессиональной 

этики. 

Непотизм (кумовство) — моральное покровительство руководителя своим 

родственникам и близким людям, при котором выдвижение и назначение на 

должности производятся по признакам религиозной, кастовой, родовой 

принадлежности, а также личной преданности руководителю. 

Нигилизм (лат. nigil — ничто) — принцип, характеризующий отношение 

человека к нравственным ценностям общества; означает отрицание общих 

для всех моральных норм, принципов и идеалов, непризнание любых 

общественных авторитетов. 

Норма моральная (лат. norma — правило, образец) — форма нравственного 

требования, выступающая как нравственный закон для личности. 

Нормативная этика — составная часть этики, в которой ставятся и решаются 

проблемы смысла жизни, назначения человека, содержания нравственного 

долга человека, обосновываются определенные моральные принципы и 

нормы. 

Нравственная культура личности — степень восприятия человеком 

нравственного сознания и культуры общества; показатель того, насколько 

глубоко и органично требования нравственности воплотились в поступках 

человека благодаря влиянию общества и самовоспитанию. 

Нравственность — понятие, являющееся синонимом морали, выражающее 

реальные процессы в сфере человеческих отношений, определяющее 

«рамки» достойного поведения. 

Нравы — обычаи, имеющие нравственное значение (ценность), 

поддерживаемые в обществе посредством моральных отношений. Близко к 

понятию норм поведения. 

Общение — установление и развитие контакта между людьми, в процессе 

которого происходит обмен мыслями, чувствами, действиями, образцами 

поведения. 

Общественное мнение — средство духовного воздействия общества на 

поведение отдельных лиц и деятельность социальных организаций, одно из 
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проявлений моральных отношений. 

Обязанность — нравственное требование, раскрывающее содержание 

предписываемых личности поступков в зависимости от сферы человеческой 

жизнедеятельности. 

Оптимизм (лат. optimus — наилучший) — воззрение на окружающие 

события, явления, согласно которому существует возможность приблизить 

действительность к идеалу добра. 

Ответственность — категория этики, характеризующая личность с точки 

зрения выполнения ею нравственных требований, предьявляе-мых 

обществом. 

Полезность — одна из форм проявления общественного значения предметов 

и явлений, а также действий человека; положительная роль, которую они 

играют в удовлетворении чьих-либо интересов или для достижения 

поставленных целей. 

Принципиальность — положительное нравственное качество, 

характеризующее личность и ее действия; означает верность определенной 

идее в убеждениях и последовательное проведение этой идеи в поведении. 

Принципы — одна из форм нравственного сознания, в которой моральные 

требования выражаются наиболее обобщенно. 

Проступок — поступок, по своему содержанию представляющий нарушение 

требований нравственности. 

Протекционизм — система покровительства, карьерного выдвижения, 

предоставления преимуществ кому бы то ни было по признакам родства, 

землячества, личной преданности, приятельских отношений с целью 

получения корыстной выгоды. 

Профессиональная культура — высокая степень овладения профессией, 

соответствующий уровень правовой и специальной подготовки, 

образованность и воспитанность человека. 

Профессиональная мораль — исторически сложившаяся совокупность 

нравственных предписаний, норм, заповедей, кодексов о должном поведении 

представителей определенных профессий. 

Профессиональная честь — забота об авторитете своей профессии в 

обществе. 

Профессиональная этика — это вид трудовой морали общества, 

выступающий перед личностью в виде норм, предписаний, правил 

поведения, оценок морального облика представителей различных профессий, 

особенно тех профессий, предметом труда которых является человек или 

социальные группы. 

Профессиональная нравственная деформация — искажение характера и 

результата профессиональной деятельности, служебных и внеслужебных 

отношений, развитие в духовном мире человека отрицательных черт 

характера, ведущих к деградации и нравственному распаду личности. 

Релятивизм (этический) — (лат. relativus — относительный) — 
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методологический принцип истолкования природы нравственности, 

состоящий в том, что моральным понятиям и представлениям придается 

крайне относительный, изменчивый и условный характер; приводит к 

субъективизму в толковании нравственных понятий и суждений, к 

отрицанию в них какого-либо объективного содержания. 

Репутация (лат. reputatio — обдумывание, размышление) — сложившееся у 

окружающих мнение о нравственном облике той или иной личности, 

основанное на ее предшествующем поведении и выражающееся в признании 

тех или иных заслуг личности, авторитета ее. 

Ригоризм (лат. rigor — твердость, строгость) — строгое соблюдение 

нравственных принципов, исключающее какие-либо компромиссы; часто 

связан с фанатизмом, аскетизмом и иногда перерастает в моральное 

ханжество и фарисейство. 

Самооценка — нравственная оценка собственных поступков, качеств, 

убеждений, мотивов; одно из проявлений нравственного самосознания и 

совести личности. 

Смысл жизни — понятие, которое показывает, во имя чего необходима 

жизнь и деятельность человека. 

Совесть — категория этики, характеризующая способность человека к 

осуществлению нравственного самоконтроля. 

Сознание моральное — одна из форм общественного сознания, которая 

представляет собой систему взглядов, идей, представлений о должном 

поведении, соответствующем социальным интересам. 

Сострадание — сочувствие чужому горю и страданию, соединенное с 

желанием помочь. 

Справедливость — понятие морального сознания, характеризующее 

соответствующее распределение блага и зла между людьми. 

Стыд — одно из проявлений нравственного самосознания личности; 

моральное чувство, в котором человек выражает осуждение своих действий, 

мотивов и моральных качеств. 

Счастье — этическая категория, выражающая полное, высшее 

удовлетворение поступком, событием, делами или даже итогом всей своей 

жизни. 

Такт (тактичность) — принцип этикета, выражающийся в умении человека 

что-либо сказать или сделать кстати, никого не поставив в неловкое 

положение. 

Толерантность (лат. tolerantia — терпение) — терпимость к чужим мнениям, 

верованиям, поведению. 

Требовательность — качество, характеризующее субъективное расположение 

личности к своей трудовой деятельности. Проявляется в старании, усердии 

личности. 

Тщеславие — социальное и моральное чувство, проявляющееся как мотив 

действий, совершаемых ради завоевания славы, привлечения всеобщего 
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внимания, с целью вызвать восхищение и зависть со стороны окружающих. 

Тщеславный человек полностью утрачивает способность оценивать свои 

поступки с точки зрения их общественного значения. 

Уважение — одно из важнейших требований нравственности, 

подразумевающее такое отношение к людям, в котором практически 

признается достоинство личности. Вместе с тем уважение — это еще и 

самоуважение, вера в собственные силы. 

Фаворитизм — демонстративное приближение (со стороны начальника, 

руководителя) к себе своих любимцев; показное делегирование им тех или 

иных полномочий, не соответствующих их статусу; незаслуженное 

выдвижение их по службе и поощрение, награждение; необоснованное 

предоставление им широкого доступа к материальным и нематериальным 

ресурсам. 

Фамильярность — (лат. familiaris — семейный, близкий) — бесцеремонное, 

развязное обращение с кем-либо. 

Фарисейство — отрицательное моральное качество; одно из конкретных 

выражений формализма в морали, разновидность лицемерия и ханжества. 

Состоит в неукоснительном, но только внешнем, формальном, показном 

исполнении нравственных правил, поскольку они получили официальную 

санкцию или закрепились в традиции. 

Формализм — исключительно внешнее следование заповедям и нормам, 

формальное выполнение долга, когда человек не задумывается над 

социальным значением своих поступков, не осознает действительного 

смысла своей нравственной деятельности или не способен мотивировать ее с 

точки зрения потребностей общества и человека. 

Ханжество — отрицательное моральное качество, характеризующее 

личность и ее поступки с точки зрения способа выполнения ею нравственных 

требований; разновидность морального формализма и лицемерия. Ханжа 

истолковывает требования нравственности в духе крайнего ригоризма, 

пуританства и нетерпимости, выставляет себя перед окружающими образцом 

благонравия и благочестия, публично демонстрируя свои «добродетели», и 

берет на себя роль строгого блюстителя нравственности всех остальных. 

Ценности моральные — одна из форм проявления моральных отношений 

общества. Под ценностями понимаются: а) нравственное значение, 

достоинство личности и ее поступков или нравственные характеристики 

общественных институтов; б) ценностные представления, относящиеся к 

области морального сознания:              моральные нормы, 

принципы, идеалы, понятия добра и зла, справедливости, счастья. 

Философские проблемы природы ценностей изучает аксиология. 

Цинизм (греч.Kynosarges — название холма в Афинах, где проходили 

обучение и дискуссии философов) — моральное качество, характеризующее 

презрительное отношение к культуре общества, к его духовным и в 

особенности нравственным ценностям. 
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Человечность — моральное качество, выражающее принцип гуманизма 

применительно к повседневным взаимоотношениям людей. 

Честолюбие — социальное чувство, проявляющееся как мотив действий, 

которые совершаются ради достижения человеком первенства, главенства в 

той или иной области деятельности, приобретения влияния и веса в какой-

либо сфере общественной жизни. Во многом сходно с тщеславием; в 

честолюбивых устремлениях общественные интересы учитываются 

человеком лишь постольку, поскольку они согласуются с его 

индивидуалистическими запросами. Но в отличие от тщеславия честолюбие 

связано не столько с жаждой признания со стороны окружающих, сколько с 

желанием приобрести высокое общественное положение. 

Честь — понятие морального сознания и категория этики, выражающая 

общественное признание деятельности человека, чувство гордости, 

восхищения. Выражает осознание самим человеком своей социальной 

значимости и необходимости ее постоянного утверждения и поддержания. 

Чувства — эмоциональная сторона духовной деятельности личности, 

характеризующая наряду с убеждениями ее субъективную моральную 

позицию. 

Чуткость — качество, характеризующее отношение личности к 

окружающим. Предполагает заботу о других, внимание к их проблемам, 

тактичное, вежливое отношение к людям. 

Эгоизм — жизненный принцип и моральное качество, характеризующее 

человека с точки зрения его отношения к обществу и другим людям; означает 

оказание предпочтения при выборе линии поведения собственным интересам 

перед интересами общества и окружающих людей. 

Эмпатия — постижение индивидом эмоциональных состояний других 

людей, проникновение в их переживания. Вчувствование в другого. 

Этика (греч. ethika, от ethos — обычай) — философская наука, изучающая 

мораль, ее специфику и роль в обществе, систему нравственных ценностей и 

традиции. Определяет границы нравственной свободы и ответственность 

личности, моральную ценность ее поступков. 

Этика личная — способность человека на деле соблюдать те этические 

принципы, которые он считает истинными. 

Этикет — совокупность правил поведения (обхождения с людьми), 

касающихся внешнего проявления отношения к людям. Этикет — составная 

часть внешней культуры общества. Выражается в сложной системе детально 

разработанных правил учтивости, четко классифицирует правила 

обхождения с представителями различных классов и сословий, с 

должностными лицами в соответствии с их рангом, правила поведения в 

различных социальных кругах. 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования 

 

 
Код  Формулировка компетенции 

УК универсальные компетенции 

УК-5 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

ОПК общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 
 

Этапы формирования компетенции: 

Начальный – на этом этапе формируются знаниевые и 

инструментальные основы компетенций, осваиваются основные категории, 

формируются базовые умения. Студент воспроизводит термины, факты, 

методы, понятия, принципы и правила; решает учебные задачи по образцу. 

 

Основной – знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование 

компетенций, значительно возрастают, но еще не достигают итоговых 

значений.  

На этом этапе студент осваивает аналитические действия с 

предметными знаниями по конкретной дисциплине, способен 

самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм 

действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы, переносить знания и 

умения на новые условия.  

 

Завершающий – на этом этапе студент достигает итоговых показателей 

по заявленным компетенциям, то есть осваивает весь необходимый объем 

знаний:основы этики, профессиональной этики музыканта-исполнителя, 

музыканта-педагога для успешного выполнения порученной работы 

Овладевает всеми значимыми умениями: 

планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом 

профессиональной этики музыканта-педагога, музыканта-исполнителя, 

условий, средств, личностных возможностей. 

 

5.2. Показатели критерии оценивания компетенций 
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Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 

следующие процедуры и технологии: тестирование; индивидуальное 

собеседование, письменные ответы на вопросы (в виде текущего контроля). 

Промежуточный контроль реализуется в ходе сдачи обучающимися  

экзамена во 2 семестре для ОФО и на 2 курсе для ЗФО. 

Зачет проводится на основе собеседования по вопросам.  

 В случае не сдачи экзамена студент имеет право пересдать экзамен в 

установленном порядке. 

 

Общие критерии оценки ответов студентов 

 
Оценка «зачтено»  Оценка «не зачтено» 

Оценивается ответ, если студент имеет 

системные полные знания и умения по 

поставленному вопросу. 

Содержание вопроса излагает связно, в 

краткой форме, раскрывает 

последовательно суть изученного 

материала, демонстрируя прочность и 

прикладную направленность полученных 

знаний и умений, не допускает 

терминологических ошибок и фактических 

Грубые ошибки. 

неудовлетворительное знание основных 

терминов и понятий курса; 

отсутствие логики и последовательности в 

изложении материала курса; 

неумение формулировать отдельные 

выводы и обобщения по теме; 

неумение использовать фундаментальные 

понятия из базовых 

общепрофессиональных дисциплин. 

 
 

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения 

 

Вопросы для собеседования (экзамена)/ формируемые 

компетенции 

1. Понятие профессиональной этики/УК-5, ОПК-1 

2. Планирование перспективных целей собственной деятельности с 

учетом профессиональной этики музыканта-исполнителя/УК-5, ОПК-1 

3. Кодекс учителя /УК-5, ОПК-1 

4. Кодекс поведения/УК-5, ОПК-1 

5. Профессиональный долг /УК-5, ОПК-1 

6. Кодекс поведения педагога-музыканта/УК-5, ОПК-1 

7. Этические нормы поведения? УК-5, ОПК-1 

8. Профессиональные отношения в музыкально коллективе /УК-5, 

ОПК-1 

9. Этическое отношение к музыкальному наследую /УК-5, ОПК-1 

10. Этические нормы поведения руководителя творческого 

коллектива/УК-5, ОПК-1 

 

5.4.Методические материалы по оцениванию результатов обучения 
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Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе 

повседневной учебной работы на лекциях (в виде экспресс-опросов). Этот 

вид контроля имеет большое значение, так как стимулирует студентов к 

систематической работе, регулярному выполнению заданий.  

Формой аттестациизачет.  

Критериями успешности освоения студентом данной учебной 

дисциплины при проведении текущего и итогового контроля являются:  

1. Количество правильных ответов на собеседовании. 

2. Активность и адекватность поведения студента на семинарском 

занятии, осмысленность и самостоятельность суждений, проявленных в ходе 

устного опроса. 

3. Правильные ответы на вопросы по содержанию базовых источников из 

списков рекомендованной литературы по дисциплине. 

4. Демонстрация знания профессиональных терминов, понятий, 

категорий и теорий.  

5. Наличие собственного видения рассматриваемой проблемы, 

сформированного на основе изучения и анализа научных работ. 

 

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная литература 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования : учебник / 

Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Прометей, 

2013. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2430-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686 

2.Профессиональная этика: учебник для высших учебных заведений / 

М.Н. Росенко, А.В. Бабаева, М.В. Чигирь и др. ; отв. ред. М.Н. Росенко. – 

Санкт-Петербург :Петрополис, 2006. – 200 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253940 

 3.Колмогорова, Н.В. Основы общей и профессиональной этики и 

этикет: учебное пособие / Н.В. Колмогорова ; Министерство спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : 

Издательство СибГУФК, 2012. – 276 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600 

 

Дополнительная литература 

1. Евдокимова, А.А. Психология восприятия музыки : учебно-

методическое пособие / А.А. Евдокимова. — Нижний Новгород : ННГК им. 

М.И. Глинки, 2012. — 32 с. — Текст : электронный // Электронно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253940
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600
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библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/108390 

2. Федорович, Е.Н. Основы музыкальной психологии : учебное 

пособие / Е.Н. Федорович, Е.В. Тихонова ; ред. И.Н. Немыкина. - 2-е изд. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 279 с. - ISBN 978-5-4458-8381-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347 

3. Никитин, А.А. Эмоциональный интеллект и художественное 

мышление: учеб.пособие/А.А.Никитин.- Хабаровск: ХГИИК, 2007. – 96 с. 

 

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения 

библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных 

систем (ЭБС): 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО 

«НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество 

ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного 

фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой 

части ЭБС. 

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная 

система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность 

сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% 

on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому 

предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. 

Танец. Хореография». 

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная 

Система «Культура». Принадлежность сторонняя. http://www.e-mcfr.ru.  

4. WebИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и 

культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей 

и разработчиков электронных библиотек и новых информационных 

технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. 

http://irbis.hgiik.ru. 

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная 

электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. http://elibrary.ru/ 

Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно. 

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО 

«ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. 

http://carta.hgiik.ru. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г. 

https://e.lanbook.com/book/108390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e-mcfr.ru/
http://irbis.hgiik.ru/
http://elibrary.ru/
http://carta.hgiik.ru/
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7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и 

науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. 

http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ 

ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. 

http://school-collection.edu.ru 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ 

ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. 

http://fcior.edu.ru 

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся 

могут использовать полнотекстовую базу данных WebofScience. Режим 

доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный 

сайт: webofknowledge.com 

 

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы 

 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

занятий практического типа, групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используется следующее программное 

обеспечение: 

–лицензионное проприетарное программное обеспечение: 

MicrosoftWindows 

MicrosoftOffice (всоставпакетавходят: Word, Excel, PowerPoint, 

FrontPage, Access) 

Adobe Creative Suite 6 Master Collection (всоставпакетавходят: 

Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, 

Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, 

Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, 

Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, 

Media Encoder CS6); 

–свободно распространяемое программное обеспечение: 

Набор офисных программ LibreOffice 

аудиопроигрыватель AIMP 

видеопроигрыватель WindowsMediaClassic 

интернет-браузер Chrome. 

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине 

требуется обращение к программному обеспечению MicrosoftWindows, 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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MicrosoftOffice, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по 

темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не 

редактируемых версий документа рекомендуется использовать AcrobatXPro, 

входящий в состав пакета AdobeCreativeSuite 6 MasterCollection.  

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность 

использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант», 

Всероссийскую отраслевую справочную систему «Информио», 

реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы 

WebofScienceиScopus, в соответствии с заключенными договорами. 

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное 

антивирусное программное обеспечение KaspeskyEndpointSecurity. 

Необходимым условием информационной безопасности института является 

обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их 

использованием с помощью KaspeskyEndpointSecurity. 

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода 

новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений. 

 

6.4. Материально-техническая база 

 

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации в учебном процессе активно используются следующие 

специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 315) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 317) 

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал библиотеки, 

аудитория № 209) 

При необходимости в учебном процессе используются комплекты 

переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).  

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого 

из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует 

выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется 

возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством 

сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.  
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Проведение лекций по дисциплине сопровождается использованием в 

качестве учебно-наглядных материалов слайд-презентациями. 
 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) 

осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.  

Цель воспитательной работы – 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. 

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и 

актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к 

общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим 

традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание 

положительного отношения к труду, формирование культуры и этики 

профессионального общения; формирование личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание 

внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня 

культуры безопасного поведения. 

Особенности и традиции Института обусловливают следующие 

основные направления воспитательной работы: патриотическое, 

гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-

образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское 

(добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности 

обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: 

проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская 

деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская 

деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и 

др. 

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности реализуется в процессе развития 

исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока 

их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-

исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и 

научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, 

организованных Институтом. 
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Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся 

реализуется при организации и проведении значимых событий и 

мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, 

социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды 

творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное 

творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное 

творчество,  медиапроекты и др. 

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений 

созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского 

участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в 

Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы». 

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать 

взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами 

воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет 

организация практической деятельности обучающихся с целью развития 

профессиональных компетенций в условиях Института и профильных 

учреждений и организаций. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные 

формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и 

практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время 

приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые 

условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть 

допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, 

собаки-поводыря и т.п.).  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены 

электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их 

индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при 

необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-

камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с 

нарушениями зрения) и переносная индукционная система для 
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слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым 

информатором.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет 

обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения 

эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта 

можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. 

Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или 

включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ 

экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в 

формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться 

тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть 

загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для 

комфортного чтения.  

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и 

автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что 

особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает 

процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.  

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут 

использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для 

озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение 

скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое 

условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно 

распространяемая программа экранного доступа Nvda. 

 Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий 

раздел основной профессиональной образовательной программы. 

 

 


