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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

 

Факультативная дисциплина «Художественно-творческий 

практикум» разработана для студентов первого и второго курсов и 

призвана способствовать интеграции их культурологической подготовки и 

творческих умений и навыков. В рамках ее студенты знакомятся с местом 
 

и функциями игры в истории культуры, учатся практическим навыкам 

анализа произведений искусства. Факультативные занятия сочетают в себе 

как элементы теоретической подготовки, предполагающие знакомство 

студентов с основными теоретическими сведениями об истории различных 

игр и развлечений, проведения и организации культурного досуга, 

знакомство с работой социокультурных отделов учреждений культуры 

Республики Беларусь, так и развитие практических навыков проведения 

игр и участия в них. Курс предполагает, прежде всего, знакомство 

студентов с традицией интеллектуальных игр и развлечений, таких как 

загадки, шарады, буриме, анаграммы и др. 
 

Цель факультативной дисциплины «Художественно-творческий 

практикум» – научить студентов проявлять творческую активность при 

организации культурных и игровых форм досуга, а также ориентироваться 

с работе организаций, занимающихся социокультурной деятельностью. 
 

Задачи факультатива: 
 

1) познакомить студентов с основными типами интеллектуально-

творческих игр; 
 

2) научить участвовать в них как в качестве игроков, так и в 

качестве организаторов; 
 

3) научить модифицировать существующие типы игр; 
 

4) познакомить студентов с работой социокультурных отделов 

учреждений культуры; 
 

5) развить навыки работы с анализом произведений искусства; 
 

6) формировать компетенции культуролога. 
 

Дисциплина «Художественно-творческий практикум» связана с 

общепрофессиональной и специальной подготовкой студентов-

культурологов. В результате его освоения студенты должны 



знать об организации форм досуга, структуре социокультурной 

деятельности учреждений культуры нашей страны, проблемы развития 

социокультурной сферы; 
 

уметь прогнозировать, планировать и организовывать 

художественно-творческую и воспитательную деятельность учреждений 

образования и культуры; 
 

владеть навыками анализа произведений искусства, обеспечения 

реализации художественных ценностей и услуг в сфере культуры на 

внутреннем и внешнем рынках, организации межкультурной деятельности 

с иностранными государствами. 
 
 

Место дисциплины в учебном процессе. Учебная дисциплина 

«Художественно-творческий практикум» относится к факультативным. В 

ходе ее прохождения студенты приобретают вспомогательные практические 
 

знания, которые интегрируются с курсами «Фундаментальная 

культурология», «Теория и история культуры», «Прикладная культурология», 

«Библия и мировая культура», «Мифология», «Белорусская и мировая 

литература», «История искусств». 
 

Структура учебной дисциплины. Двухгодичный факультативный 

курс предусмотрен для первой ступени получения высшего образования и 

рассчитан на 34 часа практических занятий в первом семестре, 32 часа во 

втором семестре, 34 часа в третьем семестре и 32 часа в четвертом 

семестре (общее количество часов в соответствии с учебным планом – 

132), форма отчетности не предусмотрена. 



Содержание учебного материала 

 

1 семестр 
 

Введение. Игра как один из важнейших феноменов культуры. Отличия 

игры от других феноменов культуры. Основные составляюшие элементы 

игры в наиболее общем виде. Значение каждого из составляющих 

элементов игры. 
 

Интерпретация игры в культуре. Философская, антропологическая и 

культурологическая интерпретация феномена игры. Основные тезисы 

работы Й. Хейзинги «Homo ludens» и их релевантность для любого вида 

игр. Альтернативные концепции игры в современной культурологии. 
 

Функции игры в культуре. Когнитивная и обучающая функции игры в 

фольклоре. Типичное сюжетное обрамление игр в фольклорных 

произведениях и иных формах традиционной культуры. Диагностическая 

функция игры. Социальные функции игры. Роль игры в формировании 

коллектива. Функции игры в онтогенезе и филогенезе. 
 

Классификация игр. Содержательное, формальное и иные основания для 

классификации игр. Основные виды настольных игр и их краткая история. 

Вербальные и графические игры. Игры с театрально-пластической 

составляющей. 
 

Вербальные игры. Общая характеристика. Место вербальных игр в 

культурной традиции. Национально-специфические формы вербальных 

игр (лимерик и др.). Основные составляющие вербальных игр. 
 

Загадки. Структура загадки, особенности метафорического языка. 

Разновидности загадок. Фольклорная и авторская загадка. Современные 

модификации загадок: «несовпадушки», тематические группы загадок и 

др. Функции загадок в культуре. 
 

Шарады. История возникновения и функционирования. Особенности 

формальной структуры шарады. История функционирования шарад в 

русской поэтической культуре. 
 

Буриме. История возникновения и функционирования. Особенности 

организации игры в буриме. Буриме в салонной культуре и в русской 

поэтической культуре. 
 

Рифмованные метаморфозы. История возникновения и 

функционирования. Особенности организации и проведения игры. 



2 семестр 
 

Панторифмы и олорифмы. Особенности функционирования в 

поэтической культуре. «Почему не …?» – игра в поэтические и 

прозаические цитаты и аллюзии. Антифразы как модификация игры в 

поэтические аллюзии. 
 

Анаграммы. Суть термина. История возникновения и функционирования 

игры. Анаграммы и шарады: основные черты, определяющие сходство, 

различия и взаимосвязи. 
 

Скраббл как разновидность игры в анаграммы. Виды скраббла. История 

возникновения и функционирования скраббла и его разновидностей. 

«Балда», «Эрудит» и другие настольные модификации анаграмм. 
 

3 семестр 
 

Палиндромы. История возникновения и традиция бытования в культуре. 
 

Палиндромы в русской поэтической культуре. 
 

Словесный «морской бой». Особенности организации и проведения игры. 

Кроссворды и сканворды. «Виселица» и модификации данной игры. 

Ребусы: основные разновидности игры. Особенности метафорического 

языка. Сочетание графических и вербальных компонентов. История 

бытования в культуре. 
 

Пантомима: «Крокодил» и другие игры, основанные на пантомиме. 
 

Традиционные формы театра, использующие пантомиму. 
 

Организация, основные этапы научного исследования. Наука как вид 

деятельность. Разработка плана научного исследования. Виды планов. 

Методы научного исследования. Общенаучные и специальные методы 

исследования. Методы анализа имеющейся литературы по изучаемой 

проблеме. Изучение теории и истории рассматриваемой проблемы в 

опубликованной литературы. Организация опытно-экспериментальной 

работы, отбор методов для ее проведения. Анализ и обобщение 

полученных результатов эксперимента. 
 

Выработка терминологии и научного аппарата исследования. 
 

Определение и постановка цели исследования. Формулирование задач 

научного исследования. Определение и формулирование объекта и 
 

предмета исследования. Формулирование гипотезы научного 

исследования. 



4 семестр 
 

Исследование артефакта в системе художественной культуры региона. 
 

Взаимодействие артефактов как специально созданных для 
 

функционирования в художественном процессе материально-

художественных объектов. Совокупность вещей (комплекс), целостный 

замкнутый ансамбль также могут быть объектом исследования, но 

исследования комплексного. Выявление структурно-типологических 

характеристик исследуемого объекта, его социокультурная идентификация 
 

и ценностно-смысловой анализ форм и содержания взаимодействия 

артефактов как объектов и результатов художественной деятельности. 

Методом исследования является структурно-типологическое описание 

форм и содержания взаимодействия артефактов в локализованном 

пространстве культуры. 
 

Объекты исследования: мемориальные и художественно-исторические 

комплексы (некрополи, парки, усадьбы, храмы, отдельные здания); 

культурная среда современного человека (ребенка, подростка, студента, 

автора исследования и т.п.); фотоматериалы, видео (аудиозаписи), 

отражающие художественно традиции поселений определенного 

культурного типа (древний русский город, село, монастырь, хутор). 
 

Анализ и интерпретация природы и сущности артефакта как 

художественной вещи и взаимодействия артефактов как носителей 
 

художественных смыслов в системе соответствующих культурно-

функциональных связей, например музейной среде, храме. Творческая 

группа выбирает объект исследования, например – парк, а каждый из 

студентов должен выбрать один из, относящихся к этому объекту, 

артефактов (парковая скульптура, проект парка, произведение искусства, 

посвященное этому парку ил изображающее его, парковая аллея и т.п.). 
 

Индивидуальная работа по исследованию артефакта: термин, 
 

обозначающий артефакт, общепринятое его название; этимологическое 

описание объекта (артефакта); краткая история данного типа артефакта 

(скульптуры) в истории данного типа объектов (парков); основные 

физические характеристики; конструктивные и декоративно-дизайновые 

особенности артефакта, в котором находится учреждение (дата создания, 

автор, стиль, перестройки); соответствие художественно-эстетического 

пространства и содержания артефакта; что можно рассматривать в 

качестве культурного текста (сообщения), транслируемого артефактом; 



основные формы представления текста культуры; кому адресован текст 
 

культуры; семиотические характеристики текста сообщения, 

определяющие его место в общекультурном процессе города; место в 

современной культуре Беларуси. 
 

Понятие «артефакт» в различных областях науки. Культура как мир 

артефактов. Понятие «артефакт» в различных отраслях научного знания. 

Основные черты артефакта как базового элемента культуры. Методы 

исследования артефакта. 
 

Артефакт как текст культуры. Основные подходы и методы 

исследования. Информационно-семиотический подход к исследованию 

культуры. Текст культуры. Типология знаковых систем культуры. 

Проблемы интерпретации культурного текста. Интерпретация как 

метод работы с текстами как знаковыми системами. Устная речь в 

историко-культурной перспективе. Память в культурологическом 

освещении. Логико-семантические условия понимания текстов. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Номер         
разде-   

Количество аудиторных 
 

Форма контроля 
ла 

Название раздела, темы 
  
  

часов 
 

знаний темы    

    
Семина 

  Колич  
  

Лек- 
Практиче Лабора  ество  

  ские рские торные  часов  

  ции анятия занятия занятия Иное УСР  

         

1. Введение.  Игра   как   один   из  2     опрос 
        

 важнейших феноменов культуры.        

2- Осмотр основных        

3. достопримечательностей  4      

 Верхнего города       викторина 

4- Знакомство с памятником       Педагогическое 

5. культуры 19 века – усадьбой-  4     занятие с 

 музеем Ваньковичей       элементами опроса 

 Посещение Национальной        

 библиотеки РБ, изучение        

6- работы ее социокультурного        

7. отдела.  4      

 Педагогическое занятие в        

 музее книги.       опрос 
 

Знакомство с историей БГУ 
      Педагогическое 

  2     занятие с 

8. (посещение музея)       элементами опроса 

9- Изучение работы социокуль-        

10. турного и информационного        

 отдела библиотеки НАН РБ        

 им. Якуба Колоса  4     викторина 

11- Посещение выставок Нацио-  10      

15. нального художественного  4/2/4      

 музея (4 семестра)       Анализ картин 

16- Рифмованные метаморфозы.        

17. История возникновения и  4      

 функционирования.       опрос 

18- Рифмованные метаморфозы:        

19. особенности организации и       Письменное 

 проведения игры.  4     задание 

 Панторифмы и олорифмы.        

 Особенности функциони-  2      

20. рования в поэтической       опрос 

 культуре.        

 ВСЕГО за 1 семестр  34      
        Экскурсия с 

21. Педзанятие в музее ВОВ  2     элементами опроса 

 «Почему не …?» - игра в        

 поэтические и прозаические  2     Письменная 

22. цитаты и аллюзии.       работа 

23. 
Антифразы  как  модификация  

2 
    

опрос       



 игры в поэтические аллюзии.         
         

 Анаграммы.   Суть   термина.        

 История возникновения и        

24. функционирования игры.   2     опрос 

 Знакомство с выставками        

25- Национального исторического        

26. музея        4     опрос 

 Анаграммы  и шарады:        

 основные сходства, различия и        

27. взаимосвязи.       2     тест 

 Скраббл как разновидность        

 игры   в   анаграммы.   Виды        

28. скраббла.        2     опрос 

 Лекция в музее Петруся        

29. Бровки        2     опрос 

 История возникновения и        

 функционирования скраббла и       Письменная 

30. его разновидностей.     2     работа 

31- Педзанятие в музее города       Экскурсия с 

32. Минска        4     элементами опроса 

 «Балда»,  «Эрудит»  и  другие        

 настольные  модификации        

33. анаграмм.        2     опрос 

34- Посещение  галереи Михаила        

35. Савицкого       4     опрос 

 ВСЕГО за 2 семестр     
32 

     
              

 Палиндромы.   История        

 возникновения и традиция       Письменная 

36. бытования в культуре.    2     работа 

 Палиндромы  в русской        

37. поэтической культуре.    2     опрос 

 Словесный   «морской   бой».        

 Особенности организации и        

38. проведения игры.     2     опрос 

39. 
Кроссворды и сканворды.   

2 
    

опрос             

40- Посещение музея Максима       Экскурсия с 

41. Богдановича       4     элементами опроса 

 «Виселица»   и   модификации        

42. данной игры.       2     опрос 

43- Педзанятие в музее Янки       Экскурсия с 

44. Купалы        4     элементами опроса 

 Ребусы:    основные        

45. разновидности данной игры.   2     опрос 

 Пантомима: «Крокодил» и         

 другие игры, основанные на        Письменная 

46. пантомиме.       2     работа 

47- Организация, основные этапы          

48. научного исследования.    4     проект 

49- Выработка терминологии и   4     Контрольная             



50. научного аппарата       работа 

 исследования.         

 ВСЕГО за 3 семестр  34      
         

 Исследование артефакта в        

51- системе художественной        

52. культуры региона.  4     опрос 

53- Объекты исследования  
4 

    
тест 54.        

55- Анализ и интерпретация        

56. природы и сущности артефакта  4     викторина 

57- Индивидуальная работа по        

58. исследованию артефакта.  4     опрос 

59- 
Педзанятие   в Современном 

       

60.       Экскурсия с 

 художественном музее.  4     элементами опроса 

61- Понятие «артефакт» в различных        

62. областях науки.   4     тест 

63- 
Артефакт  как текст  культуры.       

Контрольная Основные   подходы   и   методы       

64. исследования.   4     работа 

65- Проблемы интерпретации        

66. культурного текста.  4     коллоквиум 

 ВСЕГО за 4 семестр  32      

 Итого   
132 
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ФОРМЫ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Проверка качества усвоения знаний (форма диагностики компетенций 

студентов) в течение семестра проводится не только в устной (опрос, 

экскурсия с элементами викторины, доклад, собеседование, коллоквиум), но  

и в письменной форме (тестирование, эссе, творческая и контрольная 
работа).  

Результаты промежуточной аттестации дают преподавателю основания 

для объективной оценки знаний и умений каждого студента при переходе к 

следующему этапу учебно-исследовательской деятельности, позволяют 

самому студенту представить уровень собственных знаний по предмету, 

объективно оценить его. Представление отчета о результатах исследования в  

рамках художественно-творческого практикума является последним 

практическим заданием и первым этапом аттестации.  

Учебно-исследовательская работа в рамках художественно-творческого 

практикума завершается семестре коллоквиумом, в ходе которой студенты 

должны продемонстрировать:  

 усвоение теоретико-методологического материала культурологических 
дисциплин;



 готовность обосновать программу культурологического исследования и 

выбрать целесообразные методы;


 усвоение базовых умений и навыков планирования, прогнозирования, 

анализа и интерпретации результатов учебно-исследовательской 

практики;


 умение проанализировать художественное произведение как текст 

культуры, как объект изучения и т.п.;


 умение в краткой форме изложить цель, основные задачи, программу и 
результаты учебного исследования.  

Содержание самостоятельной работы определяется программой 

исследования и строится в соответствии с утвержденным руководителем 

практики планом мероприятий. В наиболее общем виде самостоятельная 

работа включает три основных этапа: 
 

 Самостоятельное изучение методики исследования и теоретическое 
обоснование программы исследования;

 Проведение мероприятий в соответствии с программой исследования, 
сбор материала, его систематизация и обработка;

 Оформление отчета о ходе и результатах исследования и подготовка 
доклада к завершающей практикум итоговой конференции. 

Основные понятия и категории, образующие тезаурус исследователя, 

формируются в процессе и по мере изучения культурологических дисциплин.  

В программе практикума список основных понятий дать не представляется 

возможным. 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГАММЫ УВО 

 

Название учебной 
 Предложения 

Решение, принятое 

Кафедра, кафедры об 
дисциплины, кафедрой, разработавшей 

обеспечивающая изменениях в 
изучение которой учебную программу 

изучение этой содержании 
связано с дисциплиной (с указанием даты и 

дисциплины учебной 
учебной программы номера протокола)  

программы    

1 2 3 4 

Фундаментальная Кафедра Нет Изменения не требуются 
культурология культурологии  Пр. № 8 от 30.03.2015 

История искусств Кафедра Нет Изменения не требуются 
 культурологии  Пр. № 8 от 30.03.2015 

Теория и история Кафедра Нет Изменения не требуются 
культуры культурологии  Пр. № 8 от 30.03.2015 

    

Прикладная Кафедра Нет Изменения не требуются 
культурология культурологии  Пр. № 8 от 30.03.2015 

    

Библия и мировая Кафедра Нет Изменения не требуются 
культура культурологии  Пр. № 8 от 30.03.2015 

    

Мифология Кафедра Нет Изменения не требуются 
 культурологии  Пр. № 8 от 30.03.2015 

    

Белорусская и мировая Кафедра Нет Изменения не требуются 
литература культурологии  Пр. № 8 от 30.03.2015 

    

История искусств Кафедра Нет Изменения не требуются 
 культурологии  Пр. № 8 от 30.03.2015 

    



 


