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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-

лине, соответственных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по учебной дисциплине (модулю) Б1.Б.09 

История русского искусства: 

 

 Таблица  
Код компетенции Результаты освоения 

ОПОП 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине; 

индикаторы достижения компетен-

ции 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знать: Основные развития и особенно-

сти отечественного изобразительного 

искусства; 

тенденции развития русского искусства  

Уметь: анализировать творчество ве-

дущих мастеров русского искусства, их 

основные произведения; 

Владеть: понятийным аппаратом дис-

циплины, современными подходами к 

анализу произведения искусства как 

специфической формы визуальной 

культуры. 

 

ОПК-1 Способность использовать 

теоретические знания и мето-

ды исследования на практике 

Знать: основные течения русского ис-

кусства 

Уметь: видеть специфику различных 

художественных стилей, применять 

теоретические знания и методы в науч-

но-исследовательской и деятельности, 

и практической работе 

Владеть: навыками  анализа взаимо-

связи между различными художествен-

ными традициями и течениями в искус-

стве 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.Б.09 История русского искусства  относится к базовой  
части  учебного плана. Изучается в 7 и 8 семестрах на очной форме обучения и в 
7, 8 и 9 семестрах на заочной форме обучения. Для освоения учебной дисципли-
ны необходимы компетенции, сформированные в рамках следующих учебных 
дисциплин ОПОП: История мировой философии 
 

 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   4     зачётных единицы,   

144 часа на дневном и заочном отделениях. 

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим образом: 

- для очной формы обучения 
Таблица 2 

                                                                                                                      

Виды учебной деятельности 

 

 

Всего 

Семестры 

7 8 

Контактная работа обу-

чающихся 

60 34 26 

в том числе:    

Занятия лекционного типа 48 28 20 

Занятия семинарского типа 12 6 6 

Индивидуальные и другие 

виды занятий 

   

Групповые консультации    

Самостоятельная работа 66 20 46 

Форма промежуточной ат-

тестации 

18 Контрольная 

 

экзамен 

Общая трудоемкость                               
час 
з.е. 

144 54 90 

4 1.5 2.5 

 

 

 

- для заочной формы обучения  

Таблица 3 

 
Виды учебной деятельно-

сти 
 

 
Всего  

Семестры 

7 8 9 

Контактная работа обу-
чающихся 

32 8 12 12 

в том числе:     
Занятия лекционного типа 16 4 6 6 
Занятия семинарского типа 4  2 2 
Индивидуальные и другие 
виды занятий 

16 4 4 4 

Групповые консультации     
Самостоятельная работа   103 28 24 51 
Форма промежуточной 
аттестации  

8,9  контроль экзамен 
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Виды учебной деятельно-
сти 

 

 
Всего  

Семестры 

7 8 9 

Общая трудоемкость                               
час 
з.е. 

144 36 36 72 

4 1 1 2 

 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

   В силу того, что курс рассчитан всего на один учебный год, нет возмож-

ности подробного ознакомления студентов с творчеством многих крупнейших 

представителей отечественной живописи, скульптуры, графики и архитектуры. 

Поэтому в лекциях будут представлены основные художественные направления, 

их эволюция, особенности творчества наиболее ярких мастеров. 

  Обилие материала требует хронологического ограничения курса. Он в ос-

новном посвящен развитию русского искусства от времени принятия христиан-

ства в конце Х в. до 1917 года, когда ход российской истории был прерван рево-

люционными событиями. Советский период развития искусства, с его сложно-

стями, достижениями и противоречиями, не получил систематического изложе-

ния в курсе прежде всего из-за недостатка лекционных часов. Это же относится 

и к современному этапу развития искусства. 

    Искусству ХХ века будут посвящены несколько обзорных лекций, семи-

наров и заключительное занятие по актуальным проблемам российского изобра-

зительного искусства на рубеже тысячелетий. Этим итоговым занятием и завер-

шается курс, программа которого рассчитана на два семестра. 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

дисциплины 

  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) /в 

том числе в интерак-

тивной форме 

Формы те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семе-

страм) 

ЗЛТ 

(заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа) 

ЗСТ (за-

нятия 

семи-

нарского 

типа) 

СРО 

Раздел I  - Древнерусское искусство 
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1 

Введение. Виды, 

формы, жанры и 

выразительные 

средства 

изобразительно-

го 

искусства. 

Периодизация 

учебной дисцип-

лины 

  2 2 2 Текущая 
аттестация 
по резуль-
татам: ос-
воения 
учебных 
материа-
лов на ау-
диторных 
занятиях, 
самостоя-
тельной 
работы 
обучаю-
щихся. 
Оценива-
ется каче-
ство под-
готовки, 
презента-
ции и об-
суждения 
докладов 
студентов 
по задан-
ной тема-
тике.  Те-
мы докла-
дов приво-
дятся в 
разделе 6 
Рабочей 
програм-
мы дисци-
плины и в 
ФОС 
 

 

2 

Искусство 

Киевской Руси. 
  2 2 2 

 

 

 

3 

Искусство 

периода 

феодальной  

раздробленности 

  4  2 

 

4 

 

Московская 

Художественная 

школа 

  2  2 Текущая 

аттестация 

(рубежный 

контроль) 

в форме 

письмен-

ной кон-

трольной 

работы. 

Темы кон-

трольных 

работ при-

водятся в 

разделе 6 

 

 

5 

 

 

 

Искусство 

XVII века 

  2  2 

 

 

6 

 

Развитие 

портретного 

жанра. 

 

  4 2 2 

   2 
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Раздел II – Искусство XVIII века Рабочей 

програм-

мы дисци-

плины и в 

ФОС   

 

 

 

 

7 

Барокко и 

классицизм – 

основные 

направления 

в 

архитектуре 

XVIII-нач. 

XIX в. 

  4  2 

  4  2 Промежу-
точная ат-
тестация 
(зачет) 
проводит-
ся в форме 
письмен-
ных отве-
тов на во-
просы би-
лета. Во-
просы  
приводят-
ся в разде-
ле 6 Рабо-
чей про-
граммы 
дисципли-
ны и в 
ФОС 

 

 

 

8 

Классицизм 

в живописи 

и скульптуре 

II половины 

XVIII-нач. 

XIX веков. 

  4  2 

 Итого за 7 се-

местр 

  28 6 20 Зачет 

Раздел III – Искусство первой половины XIX века 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

Русская живо-

пись от 

классицизма 

к 

романтизму. 

  2  6 Текущая 

аттестация  

в форме 

теста 

(письмен-

но, в ауди-

тории).  

Пример-

ные тесто-

вые зада-

ния  при-

водятся в 

разделе 6 

Рабочей 

програм-

мы дисци-

Творчество 

крупнейших 

русских 

художников 

второй 

четверти XIX 

века. 

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 
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 плины и в 

ФОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV– Искусство второй половины XIX века 

 

11 

Искусство 50-60-

х гг.XIX века. 

 

   2 2 

 

 

 

 

 

12 

Организация и 

деятельность 

Товарищества 

передвижников. 

Основные жанры 

и 

крупнейшие 

представите- 

ли 

  2  2 

 

 

 

 

13 

Академическое 

искусство и его 

представите- 

ли в живописи, 

скульптуре и ар-

хитектуре. 

  2 2 4 

Раздел V. ИСКУССТВО КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 

 

 

 

 

14 

Стилевое и 

жанровое 

многообразие 

искусства 

Серебряного 

века. 

Творчество 

крупнейших 

представите- 

лей. 

  2 2 4 

 

 

 

15 

Художественные 

объединения 

начала ХХ века. 

  2  4 

Раздел VI. ИСКУССТВО ХХ ВЕКА 

 

 

 

16 

Искусство 

послеоктябрь-

ских 

десятилетий. 

(1917-1930-е 

годы) 

  2  2 
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17 

Искусство  в го-

ды 

Великой 

Отечественной 

Войны. 

  2  2 Экзамен 

Промежу-

точная ат-

те-стация 

(экзамен) 

прово-

дится в 

форме 

письмен-

ных отве-

тов на во-

просы би-

лета. Во-

просы  

приводят-

ся в разде-

ле 6 Рабо-

чей про-

граммы 

дисципли-

ны и в 

ФОС 

 

 

18 

Искусство 

второй 

половины 

1940-х-1990-х 

годов. 

  2  2 

 

 

 

 

19 

Заключение. 

Основные 

тенденции 

развития 

искусства 

постсоветского 

периода. 

  2  6 

Всего за семестр: 20 6 46 

Всего по дисциплине 48 12 66  

 

 

4.2.Краткое содержание дисциплины (модуля)  

АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ. 

 

ПЛАНЫ ЛЕКЦИЙ. 

ВВЕДЕНИЕ. 

 

     Место и своеобразие изобразительного искусства в системе искусств. Клас-

сификация изобразительного искусства по видам (живопись, графика, скульпту-

ра, архитектура) и формам (станковая, монументальная, декоративная). Основ-

ные жанры изобразительного искусства, их особенности, взаимодействие жан-

ров. Выразительные средства изобразительного искусства (композиция, коло-

рит, светотень и др.). Неразрывность формы и содержания в выдающихся про-

изведениях отечественного и мирового искусства. Основные исторические эта-

пы развития русского искусства. 

      

Раздел I. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО 

 

     Искусство восточных славян, языческие традиции дохристианского этапа 

становления русской культуры. Принятие христианства, значение крещения Ру-
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си для развития искусства. Архитектура как ведущий вид искусства Древней Ру-

си. Влияние Византии на древнерусское искусство. 

     Искусство Киевской Руси. XI  век- период расцвета киевской художествен-

ной культуры. Софийский собор – главный архитектурный памятник Киева. 

Крестово-купольный тип храма, его внутреннее убранство, фрески и мозаики. 

Другие известные памятники Киева: Золотые ворота, Киево-Печерский мона-

стырь. 

     Искусство периода феодальной раздробленности. Появление местных худо-

жественных школ. 

     Новгородская художественная школа, выдающиеся памятники новгородского 

искусства XII – XIV веков: Новгородская София, церкви Спаса-Нередицы и  

Спаса на Ильине, Георгиевский собор в Старой Ладоге. Демократичность обра-

зов, драматизм  действия в произведениях новгородского искусства. Творчество 

Феофана Грека – вершина новгородской художественной школы. 

     Владимиро-Суздальское искусство XII-XIII веков. Главные архитектурные 

памятники: Успенский собор, Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли, 

Дмитриевский собор. Декоративная скульптура, языческие традиции в скульп-

турном рельефе владимиро-суздальских храмов. Иконопись Владимиро-

Суздальской школы. «Богоматерь Владимирская» - главная икона Руси. Визан-

тийские корни иконы, ее национальное и художественное значение. 

     Становление Московской художественной школы; связь этого процесса с 

общенациональным подъемом в борьбе против монголо-татарского ига. Искус-

ство Москвы конца XIV  – первой половины  XV века.  

      

 

 

 

 

Раздел II. ИСКУССТВО XVIII ВЕКА. 

 

     Светский характер российской культуры, ее связь с петровскими социально-

экономическими и политическими преобразованиями. Сочетание национальных 

традиций с опытом западноевропейского искусства – важнейший фактор разви-

тия русского барокко. Характерные особенности барокко в архитектуре, скульп-

туре и живописи: парадность, аристократизм, праздничность. 

     Барочная архитектура: от Д. Трезини к Ф.Б.Растрелли.  

     Развитие живописи: портрет – ведущий жанр. Парадный, репрезентативный 

портрет  в искусстве И.Н. Никитина и А.П.Антропова. Появление интимного 

портрета, его развитие в творчестве Ф.С. Рокотова и Д.Г.Левицкого. Элементы 

сентиментализма в творчестве В.Л Боровиковского. 

     Монументальная скульптура, ее высшие достижения в творчестве 

Э.М.Фальконе.  Скульптурный портрет в творчестве Ф.И.Шубина. 

     Русский классицизм, особенности его развития в архитектуре, скульптуре и 

живописи: монументальность, использование образов античности, рационализм 

и стройность. Основание Академии художеств, ее роль в развитии русского ис-
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кусства, утверждение исторического жанра как ведущего. Творчество 

А.П.Лосенко. 

     Высшие достижения архитектуры классицизма второй половины XVIII века в 

творчестве В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. 

     Патриотический характер искусства классицизма, русская скульптура конца 

XVIII- началаXIX в., героический монументальный образ в искусстве 

М.И.Козловского и И.П. Мартоса. 

 

Раздел III. ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 

 

     Отражение в искусстве идей патриотизма и национального самосознания, вы-

званного Отечественной войной 1812 года. Переход от классицизма к романтиз-

му – важнейшая особенность развития искусства первой трети XIX века. Утвер-

ждение живописи как ведущего вида изобразительного искусства. 

     Русский романтизм. Особенности его проявления в портретной живописи 

О.А.Кипренского: обращение к конкретной личности через раскрытие лучших 

черт характера, повышение роли колорита и светотени как ведущих художест-

венных средств. Портрет Пушкина – вершина русского романтического портре-

та. 

     Романтический пейзаж С.Ф.Щедрина. Лирические эмоционально-

взволнованные образы природы и место человека в ней в итальянских пейзажах 

художника. 

     Портретная живопись В.А.Тропинина. Демократизм творчества художника, 

жанровые мотивы в портретах Тропинина, его роль в создании Московской жи-

вописной школы, с ее интересом к бытовому жанру. 

     Творческий путь А.Г.Венецианова. Обращение художника к изображению 

русского крестьянства, поэтизация его труда и быта, образов русской природы в 

лучших произведениях мастера. Педагогическая система Венецианова, отличие 

его программы от академической. 

     К.П.Брюллов – крупнейший живописец академического направления второй 

четверти XIX века. Соединение классицизма  и романтизма в творчестве худож-

ника: выразительность пластической формы и колористическое богатство, тра-

гизм, благородство и красота человеческих чувств, проявляемых в борьбе со 

стихией, на примере картины «Последний день Помпеи». Ее огромный успех в 

России и Европе. Брюллов как выдающийся портретист. Эволюция его портрет-

ного творчества: парадный,  

репрезентативный портрет, романтический портрет, обращение в последние го-

ды жизни к реалистическому психологическому портрету. Место и значение 

творчества Брюллова в истории русского искусства.  

     Великий опыт А.А.Иванова – попытка осмысления мифологического сюжета 

как реального события. История создания картины «Явление Христа народу»: 

система образов, композиция, колорит. Место и значение творчества Иванова в 

истории русского искусства, его недооцененность современниками и использо-

вание открытий Иванова на последующих этапах  развития искусства. 
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     Переход русской живописи к критическому реализму в творчестве 

П.А.Федотова. Социальная острота и жизненная правда образов художника. Но-

ваторство последних  

работ мастера, трагическое обобщение, прорыв к художественным решениям, 

характерным уже для последующей эпохи развития искусства. 

      

Раздел IV. ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 

 

     Новые тенденции общественно-культурной жизни России конца 50-60-х го-

дов XIX века. Демократизация культуры. Кризис академизма в русском изобра-

зительном искусстве. Усиление социально-критических тенденций реалистиче-

ской живописи. Место Московского училища живописи, ваяния и зодчества в 

утверждении бытового жанра как ведущего. 

     В.Г.Перов – ведущий русский художник 60-х годов. Основные темы его 

творчества: обличительно-сатирическая линия; образы народного горя и страда-

ний; утверждение положительного идеала в психологических портретах масте-

ра. 

    «Бунт 14»: выход из Академии художеств  живописцев – выпускников во гла-

ве с И.Н.Крамским, причины и общественный резонанс этого события. Деятель-

ность Санкт-Петербургской Артели художников, стремление художников демо-

кратического направления Москвы и Петербурга к созданию единой художест-

венной организации. 

     Образование Товарищества передвижных художественных выставок (1870 

г.). Устав, идейная направленность и выставочная деятельность Товарищества. 

Основные жанры живописи передвижников. Деятельность П.М.Третьякова, его 

значение как собирателя, мецената и пропагандиста лучших произведений рус-

ского реалистического искусства. 

     Передвижничество – ведущее направление русского национального искусст-

ва 70-80-х годов. И.Н.Крамской – руководитель Товарищества; творческий путь 

художника, его  

общественная и педагогическая деятельность, основные работы – «Христос в 

пустыне», серия портретов деятелей русской культуры. 

     Расцвет жанровой живописи передвижников 70-х -  80-х годов. Отражение 

актуальных проблем современной России в творчестве передвижников 

(Г.Г.Мясоедов, К.А.Савицкий, В.М.Максимов, В.Е.Маковский, Н.А.Ярошенко). 

     Историческая живопись передвижников. Многообразие подходов лучших ху-

дожников к образам исторического прошлого России: философская, нравствен-

ная проблематика в живописи Н.Н.Ге, образы русского эпоса и фольклора в 

творчестве В.М.Васнецова. Творчество В.И.Сурикова – вершина исторической 

живописи передвижников. Народ как главное действующее лицо истории, исто-

рическая картина как эпическая трагедия в лучших произведениях художника 

(«Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»). Художественное новаторство 

мастера. 

     Жанровое многообразие творчества И.Е.Репина – крупнейшего русского ху-

дожника последней трети XIX века. Показ могучей народной стихии, отражение 

острых социальных противоречий, широта и многообразие подхода к изображе-
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нию основных социальных слоев населения пореформенной России в лучших 

жанровых картинах мастера («Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской гу-

бернии»). Поиски Репина в историческом жанре, психологическая острота рас-

крытия образов («Иван Грозный и сын его Иван»). Репин – мастер психологиче-

ского портрета. Образы деятелей искусства в портретном творчестве мастера 

(Мусоргский, Стрепетова). Композиционное и колористическое новаторство Ре-

пина, глубокое единство формы и содержания в лучших полотнах художника. 

     Творчество В.В.Верещагина. Новизна подхода к батальному жанру, антидес-

потическая и демократическая направленность туркестанского и балканского 

циклов. Интерес к быту в сочетании с публицистическим обобщением -  важные 

особенности творчества мастера. И.К.Айвазовский – ведущий живописец-

маринист второй половины XIX века. Эволюция его творчества от романтизма  

(«Девятый вал») к реализму («Черное море»). Критика Айвазовского передвиж-

никами и необходимость объективной оценки творчества мастера. 

     Портретная живопись передвижников. Образы лучших представителей рус-

ской культуры в психологических портретах  70 -80-х годов. 

     Пейзажная живопись передвижников. Многообразие подходов в утверждении 

принципов русского национального реалистического пейзажа: лиризм образов 

природы у А.К.Саврасова, эпический характер, стремление к реалистическому 

обобщению в  

пейзажах И.И.Шишкина, декоративная выразительность, световые эффекты 

пейзажной живописи А.И.Куинджи, проникновение элементов бытового жанра 

в пейзажах В.Д.Поленова, его достижения в пленэрной живописи. «Пейзаж на-

строения» И.И.Левитана – завершение эволюции пейзажного образа в живописи 

XIX века и начало нового этапа живописных поисков пейзажистов конца XIX-

начала ХХ века. Гармония правдивости и эмоциональности, лиризма и обобще-

ния, колористическое и композиционное мастерство художника.  

     Кризисные тенденции в академической живописи: заученные приемы в соче-

тании с отточенной живописной техникой, отрыв от реальной действительности 

(творчество Г.И.Семирадского ), утрата официальным искусством ведущей роли 

в развитии русского изобразительного искусства. 

     Развитие монументальной скульптуры. Попытки обновления исчерпавших 

себя академических приемов. Творчество М.М.Антокольского – высшее дости-

жение русской пластики. Исторические портреты Антокольского, реалистич-

ность и психологизм лучших работ мастера («Иван Грозный»). Открытие памят-

ника А.С.Пушкину в Москве (скульптор А.М.Опекушин) – важное событие в 

истории русской культуры. 

     Сочетание академизма и эклектики – важнейшая особенность развития архи-

тектуры. Использование приемов традиционной русской архитектуры при соз-

дании  Храма Христа Спасителя (архитектор К.А.Тон). Стилизация как художе-

ственный прием при создании произведения архитектуры и как переход к архи-

тектуре русского модерна, наиболее характерного для развития искусства по-

следующего периода – конца XIX- начала ХХ в. 

     

Раздел V. ИСКУССТВО КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 

 



14 

 

Социальные конфликты и противоречия эпохи и их отражение в культуре на ру-

беже столетий. Основные тенденции в развитии искусства: обновление видов и 

жанров, переосмысление традиций, кризис бытового реализма и отживших ка-

нонов академизма, поиски новых путей самовыражения личности в искусстве, 

усиление субъективного начала как общей тенденции всего европейского искус-

ства рубежа веков. Художественная жизнь России эпохи культурного ренессан-

са, Серебряного века: стремление к опосредованному отражению действитель-

ности в отличие от бытовой конкретики предшествующих десятилетий, широкое 

распространение стилизации: неоромантизм, обращение к традициям древне-

русского искусства, народного лубка как свидетельство поисков новой художе-

ственной образности. 

     Живопись крупнейших мастеров рассматриваемого периода: В.А.Серова, 

М.А.Врубеля, М.В.Нестерова. Эволюция портретного жанра в творчестве Серо-

ва, представляющего все грани портрета: парадно-репрезентативный, интимный, 

психологический. Графическое мастерство Серова. Трагическое мироощущение 

в живописи Врубеля, его стремление к монументальным формам. Образ Демона 

– ключевой в творчестве мастера, тяготение мастера к стилю модерн. Поэтиче-

ское начало в живописи Нестерова, глубокие религиозные основы его творчест-

ва. 

     Художественные объединения начала ХХ века. «Мир искусства». Интерес к 

стилизации, своеобразный ретроспективизм творчества художников объедине-

ния, (А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, Н.К.Рерих, Б.М.Кустодиев, К.А.Сомов, 

М.В.Добужинский). Разнообразие тем, понимание чувства стиля, красоты фор-

мы – несомненные достоинства деятельности мирискусников ( издание одно-

именного журнала, театрально-декоративное искусство, живопись и графика). 

     Своеобразие творчества таких разных художников, как К.С.Петров-Водкин и 

В.Э.Борисов-Мусатов. 

     «Союз русских художников». Ведущее место пейзажного жанра в творчестве 

художников объединения, использование импрессионистических приемов в жи-

вописи  

К.А.Коровина и И.Э.Грабаря. Жанровые мотивы в живописи представителей 

«Союза русских художников», попытки обновления традиционной живописной 

формы у А.П.Рябушкина и Ф.А.Малявина. 

     Новые направления в живописи конца 1900 – начала 1910-х годов. Объедине-

ния «Голубая роза» и «Бубновый валет», необходимость объективной оценки 

творчества их представителей в противовес откровенно негативной, бытовавшей 

в советский период. Взаимопроникновение элементов символизма, примитивиз-

ма и экспрессионизма в творчестве художников объединений, обостренный ин-

терес к живописной форме. Творчество крупнейших представителей русского 

авангарда: В.В.Кандинского, К.С.Малевича, М.З.Шагала. 

     Влияние  общественных событий 1905-1907 годов на развитие искусства, 

прежде всего графики. Расцвет политической карикатуры, острая социальная 

проблематика в произведениях реалистической живописи.  

     Развитие скульптуры начала века. Переосмысление традиций предшествую-

щих периодов, поиски новых форм в творчестве П.П.Трубецкого, 

С.Т.Коненкова, А.С.Голубкиной. 
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     Развитие архитектуры начала века. Поиски стилевого единства, обращение к 

традициям древнерусской архитектуры и переосмысление традиций классициз-

ма в создании стиля модерн. Творчество Ф.О.Шехтеля, А.В.Щусева.  

     Многообразие форм, жанров и выразительных средств – важнейшая особен-

ность и достижение русского искусства начала века. 

       

Раздел VI. ИСКУССТВО ХХ ВЕКА. 

 

Общая характеристика 

Приоритет идеологических задач над собственно художественными – характер-

ная черта советского искусства. Необходимость объективного исследования и 

оценки развития искусства в советский период, выделения важнейших особен-

ностей, противоречий и несомненных достижений, этапных работ, обогативших 

отечественное искусство. Недопустимость односторонних подходов к истории 

советского искусства, как догматических, однозначно восхваляющих далеко не 

лучшие ее страницы, так и огульно отрицающих безусловно яркие творческие 

свершения за более чем 70-летний период истории. 

а) Искусство первых послереволюционных десятилетий (1917-1930-е годы). 

     Политика советского правительства в области художественной культуры. 

План монументальной пропаганды. Работы скульпторов С.Т.Коненкова, 

Н.А.Андреева, С.Д.Меркурова, В.И.Мухиной. Развитие политического плака-

та.Д.С.Моор, В.Н.Дени. «Окна РОСТа». 

     Традиции и новаторство в изобразительном искусстве этого времени. Основ-

ные художественные группировки 20-х годов: Ассоциация художников револю-

ционной России (АХРР), Общество станковистов (ОСТ), «4 искусства». Поста-

новление правительства 1932 г. о ликвидации художественных объединений и 

начало создания единых творческих союзов. 

     Живопись 20-30-х годов. Творчество мастеров старшего поколения 

(П.П.Кончаловский, К.С.Петров-Водкин, И.И.Машков, М.В.Нестеров, 

В.А.Фаворский) и молодых художников (П.Д.Корин, А.А.Дейнека, 

А.М.Герасимов, М.Б.Греков, И.И.Бродский). Жанры в живописи: исторический, 

батальный, портретный. Новые темы и образы.  

     Русские художники в эмиграции (А.Н.Бенуа, К.А.Сомов, М.З.Шагал). 

б) Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Искусство в условиях военного времени. Плакат. «Окна ТАСС». Работы Кукры-

никсов, И.М.Тоидзе, В.Б.Корецкого, А.А.Кокорекина, В.С.Иванова и др. Ху-

дожники на фронтах войны. 

     Живопись военных лет. Новые темы и образы в картинах А.А.Дейнеки, 

А.А.Пластова, К.Ф.Юона, С.А.Герасимова. 

     в) Искусство второй половины 40-90-х годов. 

     Тема победы в искусстве послевоенных лет. Творчество скульптора 

Е.В.Вучетича. 

   Сохранение и развитие разнообразных жанров: исторический, историко-

революционный, бытовой, портрет, пейзаж. 

     Усиление командно-административных методов руководства культурой. Соз-

дание Академии художеств СССР (1947 г.). I Всесоюзный съезд художников 
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(1957 г.)  и окончательное оформление творческого Союза Советских художни-

ков. Борьба руководства Академии с «формализмом» в искусстве. Сложность 

творческой судьбы П.Д.Корина, С.В.Герасимова, Р.Р.Фалька. 

     «Оттепель» 60-х годов в культурной жизни и влияние ее на изобразительное 

искусство. Выставка, посвященная 30-летию МОСХа (1962 г.). Критика со сто-

роны официальной власти и руководства Академии художеств творческих поис-

ков молодых художников. Так называемая «бульдозерная выставка». 

     Распространение в живописи 60-х годов нового направления, так называемо-

го «сурового стиля». Творчество Г.М.Коржева, П.Ф,Никонова, Н.И.Андронова, 

В.Е.Попкова, Э.Н.Неизвестного. 

     Реформирование советского общества (середина 80-х годов), распад СССР 

(1991 г.) и  

влияние этих процессов на сферу художественной культуры. Отказ российских 

властей от диктата над духовной жизнью общества. 

     Некоторые тенденции в развитии современного изобразительного искусства. 

Многообразие художественных направлений и стилей (от реализма до постмо-

дернизма).  Органическая связь с предшествующим развитием русского и совет-

ского изобразительного искусства. Расширение возможностей для знакомства с 

творчеством разных по идейно-художественной манере живописцев. Персо-

нальные выставки П.Н.Филонова, К.Н.Малевича, М.В.Нестерова, 

В.В.Кандинского. Мировое значение российского искусства. 

 

 

 

 

 

 

Планы семинарских занятий. 

Рекомендуется также в качестве руководства  

для самостоятельной работы студентов. 

 

     Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, 

формирования у студентов навыков самостоятельной работы. 

      При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать до-

полнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. 

Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источ-

ников и интернет-ресурсов. 

 

Раздел I.  Древнерусское искусство. 

 

Искусство периода феодальной раздробленности.   

 

Новгородское искусство. 

     Место Новгорода в общественной и культурной жизни Древней Руси. Демо-

кратизм  
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новгородского искусства. Софийский собор – главный архитектурный памятник 

Новгорода. Его особенности, отличия от Софийского собора в Киеве. Крупней-

шие памятники новгородского искусства XII-XIV веков. Особенности развития 

новгородской фресковой живописи:  демократизм образов святых, контрастный 

колорит. Работы Феофана Грека в Новгороде: фрески церкви Спаса на Ильине. 

 

Владимиро-Суздальское искусство. 

     Место и значение Владимиро-Суздальского княжества в общественной и 

культурной жизни Древней Руси. Основные архитектурные памятники XII-XIII 

веков. Развитие декоративной скульптуры, скульптурный орнамент Владимиро-

Суздальских храмов: церкви Покрова на Нерли, Дмитриевского собора. История 

создания главной иконы Руси – «Богоматери Владимирской», ее византийские 

корни и художественные особенности. 

 

Архитектура Московского Кремля. 

 

     История создания Кремля. Стены, башни, основные соборы Кремля (Успен-

ский, Благовещенский, Архангельский), их предназначение. Ансамбль Соборной 

площади Кремля. Грановитая палата и Колокольня Ивана Великого. Покровский 

собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади. Кремль и Красная пло-

щадь – памятники русской культуры мирового значения. 

 

ИскусствоXVII века. 

     Постепенный отход от церковных канонов, усиление декоративного начала в 

искусстве. Противоречивый характер развития искусства этого периода, процесс 

обмирщения, его важнейшие особенности и проявления в архитектуре и иконо-

писи («нарышкинское барокко», «строгановская школа»). Творчество 

С.Ушакова – вершина развития искусства XVII века. Искусство парсуны как пе-

реходный этап от иконописи к будущей портретной живописи. 

 

Раздел II .ИскусствоXVIII века. 

Русский портрет II половины XVIII – нач. XIX веков. 

 

     Творчество крупнейшего русского портретиста последней трети XVIII века – 

Д.Г.Левицкого. Его основные работы в парадном и камерном портрете. 

Ф.И.Шубин – крупнейший представитель скульптурного портрета в искусстве 

последней трети XVIII века. Анализ основных работ мастера. В.Л. Боровиков-

ский – крупнейший портретист конца XVIII -  нач. XIX веков. Элементы сенти-

ментализма в творчестве мастера, основные работы. 

 

Барокко и классицизм – основные стилевые направления в архитектуре  

XVIII- начала XIX века. 

 

     Эволюция стиля барокко: от раннего (петровского) к зрелому. Творчество 

Д.Трезини. Его главные постройки в Санкт-Петербурге. Творчество Ф.-Б. Рас-
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трелли – вершина развития барокко в России. Основные здания Растрелли в 

Санкт-Петербурге и пригородах  (Петергоф, Царское село).  

      Особенности и эволюция архитектуры классицизма, творчество ведущих 

мастеров раннего, зрелого и позднего классицизма. Основные проекты и здания 

В.И. Баженова и М.Ф.Казакова. 

 

Раздел III. Искусство первой половины  XIX века. 

От классицизма к романтизму – эволюция русского искусства 

 первой трети XIX  века. 

 

     Идея гражданского долга в искусстве классицизма сменяется более сложным 

подходом к человеку как к личности со своим внутренним миром, что особенно 

характерно для романтического портрета. Исторический жанр – ведущий в ис-

кусстве классицизма, в романтизме уступает место портрету и пейзажу. Смена 

приоритета выразительных средств: от композиции к колориту и светотени. Рас-

смотрение идейно-художественных особенностей творчества крупнейших мас-

теров эпохи на примере их основных работ (О.А Кипренский, В.А. Тропинин, 

С.Ф.Щедрин). 

 

Творчество крупнейших живописцев второй четверти XIX века. 

 

     К. Брюллов, А. Иванов, П. Федотов – крупнейшие мастера рассматриваемого 

периода. Анализ главного произведения Брюллова – картины «Последний день 

Помпеи» (идейное содержание, система образов, колорит, композиция). Брюл-

лов – портретист, наиболее значительные работы мастера в портретном жанре. 

Картина Иванова «Явление Христа народу» - энциклопедия всего русского ис-

кусства XIX века, значение этого произведения, история его создания и анализ 

картины. «Библейские эскизы» Иванова. Формирование искусства критического 

реализма в творчестве Федотова. Основные работы мастера. Значение творчест-

ва Федотова для дальнейшего развития русской живописи. 

 

Раздел IV.  Искусство II половины XIX века. 

Жанровое многообразие живописи передвижников. 

 

     Основные жанры живописи передвижников: бытовой, исторический, порт-

ретный, пейзажный. Крупнейшие представители передвижнического реализма 

70-80-х годов XIX века и их основные произведения. (От Перова и Крамского до 

Репина и Сурикова). Первый семинар посвящен жанровой живописи, второй – 

исторической живописи, третий – портретной живописи, четвертый – пейзажной 

живописи, с анализом творчества художников и их лучших работ. 

 

Раздел V. Искусство конца XIX – начала ХХ века. 
Характерные особенности стиля модерн в русском искусстве  

на рубеже веков. 
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     От неорусского стиля к модерну – эволюция русской архитектуры Серебря-

ного века. Взаимодействие традиций и новаторства в творчестве крупнейших 

представителей стиля модерн в живописи и архитектуре. (М.А.Врубель, Ф.О. 

Шехтель и др.). Место и значение их творчества в русском искусстве рубежа ве-

ков. Анализ главных работ представителей русского модерна. 

 

«Мир искусства» - крупнейшее художественное 

 объединение Серебряного века. 

 

     История создания объединения. Ретроспективизм и стилизация в творчестве 

крупнейших мирискусников: Бенуа, Сомова, Бакста, Лансере, Добужинского, 

Кустодиева, Рериха и др. Жанровое и стилистическое многообразие творчества 

мирискусников. Анализ основных произведений живописи и графики мирискус-

ников. Театральные работы художников объединения. 

 

Раздел VI. Искусство ХХ века. Основные этапы. 
Искусство послеоктябрьских десятилетий. 

 

     Реформирование художественной жизни в первой половине 20-х годов. Ху-

дожественные объединения 20-х нач. 30-х гг. ХХ века. Развитие архитектурного 

конструктивизма. Живопись 20-х – 30-х годов. Творчество крупнейших масте-

ров старшего поколения (П.П.Кончаловский, К.С. Петров-Водкин, М.В. Несте-

ров) и молодых живописцев (П.Д. Корин, А.А.Дейнека, М.Б.Греков). Основные 

жанры живописи: исторический, батальный, портретный. Становление доктри-

ны «социалистического реализма». Приоритет идеологических задач над собст-

венно художественными – характерная черта официального советского искусст-

ва. 

 

Искусство в годы Великой  Отечественной войны. 

 

     Развитие плаката и политической карикатуры. «Окна ТАСС». Работы круп-

нейших художников-графиков: Кукрыниксов, Б.Ефимова, И.Тоидзе, 

В.Корецкого и др. Художники на фронтах войны. Живопись военных лет. Твор-

чество А.Дейнеки, А.Пластова, К.Юона, С.Герасимова. 

 

Искусство конца 40-х – 90-х годов. 

 

     Тема победы в искусстве послевоенных лет. Ансамбль Е.Вучетича в Трептов-

парке Берлина – крупнейшее произведение монументального искусства. Созда-

ние Академии художеств СССР, борьба с т.н. «формализмом» в искусстве. 

Сложность творческой судьбы крупных мастеров, не вписавшихся в официаль-

ные доктрины. Влияние «хрущевской» оттепели на изобразительное искусство. 

Противоречивый характер развития искусства 60-х – 70-х годов. Критика твор-

чества молодых художников официальной властью. 

       Реформирование советского общества середины 80-х годов, распад СССР и 

влияние этих процессов на развитие искусства. Многообразие художественных 
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направлений и стилей российского искусства конца ХХ века (от реализма до по-

стмодернизма). Творчество крупнейших представителей современного россий-

ского искусства. 

 

Заключение. 

 

Основные тенденции развития искусства постсоветского периода. 

 

      Обмен мнениями о путях развития живописи, скульптуры и архитектуры на-

чала третьего тысячелетия, деятельность мастеров, как известных и официально 

признанных (И.Глазунов, З.Церетели, М.Шемякин, А.Шилов и др.), так и начи-

нающих свой творческий путь. Широкая выставочная деятельность в современ-

ной России. Противоречивый характер государственной культурной политики и 

его проявления в изобразительном искусстве. Различные подходы по отноше-

нию к культурному наследию в современной России. 

 

 

Вопросы к семинарским занятиям по истории русского искусства и для са-

мостоятельной работы. 

Искусство Древней Руси. 

1. Назовите основные архитектурные памятники Киевской Руси. 

2. Какие соборы Новгорода и Владимира Вы знаете? 

3. Назовите основные башни и соборы Московского Кремля. 

4. Творчество крупнейших русских иконописцев: Ф.Грека, А.Рублева, Диони-

сия. 

5. Что такое обмирщение? Приведите примеры из искусства XVII века. 

 

 

 

Искусство XVIII века. 

1. Особенности парадного портрета и творчество крупнейших портретистов  

Iполовины XVIII века. 

2. Чем камерный портрет отличается от парадного? Приведите примеры. 

3. Творчество крупнейших портретистов II половины  XVIII века. 

4. Какие архитектурные памятники русского барокко Вы знаете? Приведите 

примеры. 

5. Какие архитектурные памятники русского классицизма Вы знаете? Приведи-

те примеры. 

6. Творчество крупнейших живописцев и скульпторов эпохи классицизма. 

 

Искусство I  половины XIX века. 

1. Важнейшие особенности развития романтизма в русской живописи и творче-

ство крупнейших живописцев-романтиков. 

2. В творчестве каких художников осуществлялся переход от романтизма к 

реализму  в искусстве II четверти XIX века? 
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3. Какие картины Брюллова и Иванова имеют мировое значение? Дайте под-

робный анализ работ. 

4. Какой художник является основоположником критического реализма в рус-

ской живописи? 

5.  
Искусство II половины XIX - начала ХХ века. 

1. Какие основные принципы деятельности Товарищества передвижников? 

2. Кто возглавлял Товарищество Передвижников? Какие работы этого худож-

ника Вы знаете? 

3. В каких жанрах работали художники-передвижники? 

4. Крупнейшие представители передвижнического реализма и их основные 

произведения. 

5. Особенности неорусского стиля в архитектуре. Приведите примеры. 

6. Крупнейшие скульпторы II половины XIX века и их основные работы.  

7. Основные представители академизма в живописи II половины XIX века. 

8. Какие художественные объединения конца XIX – начала ХХ века Вы знаете? 

9. В чем особенности стиля модерн в искусстве Серебряного века? 

10. Какие направления авангардного искусства и их представителей Вы знаете? 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине. 

Образовательные технологии. 

 
 Для освоения компетенций установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом применяются как традиционные образовательные 

технологии, такие как лекционные и практические (семинарские) занятия, под-

готовка рефератов, а так же электронная информационно-образовательная среда. 

         Процесс изучения дисциплины  предусматривает контактную (работа на 

занятиях лекционного и практического типа) и самостоятельную  работу обу-

чающегося. 

         На занятиях лекционного типа излагаются темы дисциплины, предусмот-

ренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципи-

альных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для само-

стоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, а также самостоятельной научной деятельности.  

                 На практических занятиях используются следующие  формы;  

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

мультимедийных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины студентами 

с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разра-

боток, специальной учебной и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении семинаров, выполне-

нии контрольных работ, написании рефератов; 

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоя-

тельная работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учеб-

ников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступле-

ния на практических занятиях, выполнение заданий преподавателя.  
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Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется препода-

вателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особен-

ностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются сту-

дентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной Информационная безопасность 

и защита информации следует начинать с изучения рабочей программы, которая 

содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обя-

зательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе лекци-

онных и практических занятий. Затем – приступать к изучению отдельных тем в 

порядке, предусмотренном рабочей программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изу-

чить материал с помощью учебников, других методических материалов, указан-

ных в разделе 7 указанной рабочей программы.  

Подготовительный этап. Перед началом изучения учебной дисциплины 

следует провести подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем 

включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методиче-

ских указаний и программы по предмету и ясного понимания требо-

ваний, предъявляемых рабочей программой по учебной дисциплине.  

2) При необходимости надлежит получить на кафедре не-

обходимые указания и консультации, контрольные вопросы для изу-

чения учебной дисциплины. 

3) Необходимо создать (рационально и эмоционально) мак-

симально высокий уровень мотивации к последовательному и пла-

номерному изучению учебной дисциплины. 

4) Необходимо изучить список рекомендованной основной 

и дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома 

или в библиотеке в бумажном или электронном виде. При необхо-

димости обратится к ЭБС. 

5) Необходимо иметь «под рукой» словарь юридических и 

политических терминов, для того, чтобы постоянно уточнять значе-

ния используемых терминов и понятий. Пользование словарями и 

справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, 

что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении 

понятийного аппарата учебной дисциплины. 

6) Желательно в самом начале периода обучения возможно 

тщательнее спланировать время, отводимое на самостоятельную ра-

боту с источниками и литературой по учебной дисциплине, предста-

вить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика инди-

видуальной работы и аврала в пред сессионный период. Пренебре-

жение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому сниже-

нию качества усвоения учебного материала. 

 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 
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1) Всю учебную литературу желательно изучать «под кон-

спект». Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, 

даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель написания 

конспекта – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для 

любого специалиста с высшим образованием независимо от выбран-

ной специальности, а тем более это важно для юриста, который ра-

ботает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно 

не переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать 

своими словами содержание ответа, при этом максимально его 

структурируя и используя символы и условные обозначения. Копи-

рование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по боль-

шому счету не имеет большой познавательной и практической цен-

ности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в 

которой обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос 

начинается с нового листа, для каждого экзаменационного вопроса 

отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся вспо-

могательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения 

и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по про-

грамме учебной дисциплины, с выделенными определениями, узло-

выми пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными 

на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и 

отмечаются трудные для самостоятельного изучения вопросы, с ко-

торыми уместно обратиться к преподавателю при посещении лек-

ций, практических занятий и консультаций, либо в индивидуальном 

порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда сле-

дить за точным и полным пониманием значения терминов и содер-

жания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять 

значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости запи-

сывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указы-

вать все прорабатываемые источники, автор, название, дата и место 

издания, с указанием использованных страниц. 
 

Подготовка к экзамену. К экзамену допускаются обучающиеся, которые 

систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали уве-

ренные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия. 
Непосредственная подготовка к экзамену   осуществляется по вопросам, 

представленным в данной учебной программе. Тщательно изучите формулиров-

ку каждого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа.  

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоис-
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точники с характерными цитатами. 

 

 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 
 

  
№ 
п/п 

Этапы фор-
мирования 

компетенций 

Раздел 
дисципли-

ны 
 
 

Средства оцени-
вания 

Показате-
ли оцени-

вания 

Критерии оцени-
вания 

 
Шкалы оценива-

ния 

 

 

 

 

1 

Этап форми-
рования зна-
ний: Знать 
основные 
этапы разви-
тия отечест-
венной исто-
рии изобра-
зительного 
искусства 
 

Введение. 

Виды, 

формы, 

жанры и 

вырази-

тельные 

средства 

изобрази-

тельного 

искусства. 

Периоди-

зация 

курса. 

Текущая аттеста-
ция по результа-
там: освоения 
учебных мате-
риалов на ауди-
торных занятиях, 
самостоятельной 
работы обучаю-
щихся.  
Средство оцени-
вания – оценка 
устного доклада 
с презентацией 
(ОС №1) 
 

Обучаю-
щийся 
знает тео-
ретиче-
ский ма-
териал, 
относя-
щийся к 
данной 
компе-
тенции.  
Может 
его вос-
произве-
сти (с 
разной 
степенью 
точности), 
ответить 
на уточ-
няющие 
вопросы. 
 
 
 
 

Критерии оцени-
вания*: 
1. Полнота 
раскрытия темы 
2. Коррект-
ность, отсутствие 
искажения фактов 
3. Соответст-
вие объему – не 
менее 3-х страниц 
(1,5 интервала, 
шрифт 14 Times 
New Roman, поля 
– 2х2х2х2); пре-
зентация – не ме-
нее 10 слайдов, 
включая первый – 
титульный слайд: 
информативность, 
корректность, ка-
чество визуализа-
ции. 
4. Устный 
доклад: не более 
10 минут, научная 
стилистика, кор-
ректные ответы на 
вопросы по док-
ладу 
Темы для доклада 
на семинаре вы-
бираются обу-
чающимися само-
стоятельно 
Шкала оценива-
ния: 0-10 баллов 
(см. ФОС дисцип-

 

2 

Искусство 

Киевской 

Руси. 

 

 

 

3 

Искусство 

периода 

феодаль-

ной  

раздроб-

ленности 
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лины) 
 
 
 
 
 
 

 

4 

Этап форми-
рования зна-
ний 
(см.выше) и 
умений: 
Уметь анали-

зировать 

крупнейшие 

произведения 

отечествен-

ного искусст-

ва, ориенти-

роваться в 

процессах 

развития со-

временного 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

Москов-

ская 

Художест-

венная 

школа 

Текущая аттеста-
ция (рубежный 
контроль). 
 Средство оце-
нивания – кон-
трольная рабо-
та.  
(ОС №2) 
 
 
 
 
 
 
 

Обучаю-
щийся 
демонст-
рирует 
умения (с 
различной 
степенью 
самостоя-
тельно-
сти), от-
носящие-
ся к дан-
ной ком-
петенции. 

Критерии оцени-
вания**: 

1. Степень 
самостоятел
ьности 
выполнения 
действия 
(умения) 

 
2. Осознанност

ь 
выполнения 
действия 
(умения) 
 

Шкала оценива-
ния – 0-10 баллов 
(см. ФОС дисцип-
лины) 

 

 

5 

 

 

 Искусство 

XVII века 

 

 

6 

Развитие 

портретно-

го 

жанра. 

Промежуточная 
аттестация (за-
чет). 
Средство оцени-
вания – вопросы 
для письменных 
ответов  
(ОС №3) 

Обучаю-
щийся 
демонст-
рирует 
умения (с 
различной 
степенью 
самостоя-
тельно-
сти), от-
носящие-
ся к дан-
ной ком-
петенции 

Критерии оцени-
вания ***: 

1. Правильнос
ть и 
четкость 
ответа 

2. Полнота 
ответа 

3. Собственны
й анализ и 
оценка 

 
Шкала оценива-
ния *** - 0-30 
баллов (см. ФОС 
дисциплины) 

 

 

 

 

 

7 

Этап форми-

рования зна-

ний, умений 

(см. выше) и 

опыта (вла-

дения) (на-

чальный уро-

вень): Вла-

деть инфор-

мацией об 

основных ху-

дожествен-

ных стилях, 

Барокко и 

класси-

цизм – 

основные 

направле-

ния 

в 

архитекту-

ре 

XVIII-нач. 

XIX в. 

 

 

Класси-

цизм 
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8 

направлени-

ях, течениях 

и школах в 

истории ис-

кусств, твор-

честве круп-

нейших мас-

теров, спо-

собностью 

обобщать и 

систематизи-

ровать эту 

информацию, 

обладать са-

мостоятель-

ностью мыш-

ления в ана-

лизе совре-

менных про-

блем отечест-

венного ис-

кусства 

 

в живопи-

си 

и скульп-

туре 

II полови-

ны 

XVIII-нач. 

XIX веков. 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

Этап форми-
рования зна-
ний: 
Знать основ-

ные этапы 

развития оте-

чественной 

истории изо-

бразительно-

го искусства 

Русская 

живопись 

от 

класси-

цизма 

к 

романтиз-

му. 

Текущая аттеста-
ция (рубежный 
контроль) 
 
Средство оцени-
вания – тест 
(ОС №4) 

Обучаю-
щийся 
знает тео-
ретиче-
ский ма-
териал, 
относя-
щийся к 
данной 
компе-
тенции.  
 

Критерии оцени-
вания**: 
1. Степень са-
мостоятельности 
выполнения дей-
ствия (умения) 
 
2. Осознан-
ность выполнения 
действия (умения) 
 
Шкала оценива-
ния ** - 0-10 бал-
лов (см. ФОС дис-
циплины) 

Творчество 

крупней-

ших 

русских 

художни-

ков 

второй 

четверти 

XIX 

века. 

 

11 

Искусство 

50-60-х 

гг.XIX ве-

ка. 
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12 

Организа-

ция и 

деятель-

ность 

Товарище-

ства пере-

движни-

ков. 

Основные 

жанры и 

крупней-

шие 

представи-

те- 

ли 

 

 

 

 

13 

Академи-

ческое ис-

кусство и 

его пред-

ставите- 

ли в живо-

писи, 

скульптуре 

и архитек-

туре. 

 

 

 

 

 

14 

Стилевое и 

жанровое 

многооб-

разие 

искусства 

Серебря-

ного 

века. 

Творчество 

крупней-

ших 

представи-

те- 

лей. 

 

 

 

15 

Художест-

венные 

объедине-

ния 

начала ХХ 

века. 
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16 

Искусство 

послеок-

тябрьских 

десятиле-

тий. 

(1917-

1930-е 

годы) 

 

 

 

17 

Этап форми-

рования зна-

ний, умений 

(см. выше) и 

опыта (вла-

дения) (на-

чальный уро-

вень): Вла-

деть инфор-

мацией об 

основных ху-

дожествен-

ных стилях, 

направлени-

ях, течениях 

и школах в 

истории ис-

кусств, твор-

честве круп-

нейших мас-

теров, спо-

собностью 

обобщать и 

систематизи-

ровать эту 

информацию, 

обладать са-

мостоятель-

ностью мыш-

ления в ана-

лизе совре-

менных про-

блем отечест-

венного ис-

кусства 
 
 

Искусство  

в годы 

Великой 

Отечест-

венной 

Войны. 

 
 
Промежуточная 
аттестация (экза-
мен) 
Средство оцени-
вания – вопросы 
для письменных 
ответов 
(ОС №5) 

Обучаю-
щийся 
демонст-
рирует 
умения (с 
различной 
степенью 
самостоя-
тельно-
сти), от-
носящие-
ся к дан-
ной ком-
петенции 

Критерии оцени-
вания ***: 

1. Правильнос
ть и 
четкость 
ответа 

2. Полнота 
ответа 

3. Собственны
й анализ и 
оценка 

 
Шкала оценива-
ния *** - 0-30 
баллов (см. ФОС 
дисциплины) 
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18 

 Искусство 

второй 

половины 

1940-х-

1990-х го-

дов. 

 

 

 

 

19 

 Заключе-

ние. 

Основные 

тенденции 

развития 

искусства 

постсовет-

ского 

периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Темы контрольных работ 

 

1. Софийский Собор – главный памятник искусства Киевской Руси. 

2. Основные памятники Новгородского и Владимиро-Суздальского искусства. 

3. Основные архитектурные памятники Московского Кремля. 

4. Крупнейшие иконописцы Древней Руси: Ф.Грек, А.Рублев, Дионисий. 

5. Важнейшие особенности развития искусства XVII века. 

6. Русский портрет I половины XVIII века. 

7. Развитие портретного жанра в живописи и скульптуре II половины XVIII 

века. 

8. Архитектура русского барокко. Особенности и представители. 

9. Архитектура русского классицизма. Особенности и представители. 

10. Классицизм в живописи и скульптуре II половины XVIII -нач. XIX века. 

11. Романтизм в русской живописи первой трети XIX века. 

12. Переход русской живописи от романтизма к реализму. Творчество 

В.Тропинина и А. Венецианова. 

13. Творчество К.Брюллова. 

14. Творчество А.Иванова. 

15. Творчество П.Федотова. 
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16. Творчество В.Перова. 

17. История создания и основные принципы деятельности Товарищества пере-

движников.  

18. Жанровая живопись передвижников. 

19. Историческая живопись передвижников. 

20. Портретная живопись передвижников 

21. Пейзажная живопись передвижников. 

22. Художественные принципы и представители объединения «Мир искусст-

ва». 

23. Развитие архитектуры конца XIX-нач. XXвека. 

24.Творчество крупнейших представителей русского авангарда ХХ века. 

(К.Малевич, В.Кандинский, П.Филонов, М.Шагал). 

25. Творчество крупнейших современных живописцев, скульпторов, архитек-

торов. 

 

 

Тесты для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

1. Главный памятник архитектуры Киевской Руси: 

А) Георгиевский собор 

Б) Софийский собор 

В) Успенский собор 

2. Крупнейший древнерусский иконописец: 

А) Брюллов 

Б) Иванов 

В) Рублев 

3. Автором фресок Ферапонтова монастыря был: 

А) Дионисий 

Б) Рублев 

В) Ушаков 

4. Первым жанром светского искусства XVIII века был: 

А) батальный 

Б) натюрморт 

В) портрет 

5. Архитектор Петропавловского Собора в Санкт-Петербурге: 

А) Камерон 

Б) Растрелли 

В) Трезини 

6. Зимний дворец строился по проекту: 

А) Воронихина 

Б) Растрелли 

В) Трезини 

7. Автор проекта Большого Кремлевского дворца, который так и не был осу-

ществлен: 

А) Баженов 

Б) Казаков 
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В) Стасов 

8. Ведущим жанром живописи классицизма был 

А) бытовой 

Б) исторический 

В) пейзаж 

9. Автор памятника Минину и Пожарскому в Москве: 

А) Козловский 

Б) Мартос 

В) Шубин 

10. Основной жанр живописи О.Кипренского: 

А) батальный 

Б) мифологический 

В) портрет 

11. Автор картины «Последний день Помпеи» : 

А) Брюллов 

Б) Венецианов 

В) Тропинин 

12. Картину «Явление Христа народу» Иванов писал: 

А) в Париже 

Б) в Петербурге 

В) в Риме 

13. Основоположником критического реализма в русской живописи был: 

А) Айвазовский 

Б) Федотов 

В) Шагал 

14. Товарищество Передвижников возглавлял:  

А) Крамской 

Б) Перов 

В) Репин 

15. Автор картины «Боярыня Морозова»:  

А) Мясоедов 

Б) Серов 

В) Суриков 

16. Автор картины «Бурлаки на Волге»  

А) Врубель 

Б) Репин 

В) Суриков 

17. А.Бенуа возглавлял художественное объединение: 

А) «Бубновый валет» 

Б) «Голубая роза» 

В) «Мир искусства» 

18. Создатель образа Демона в русской живописи: 

А) Врубель 

Б) Кандинский 

В) Сомов 

19. Крупнейший архитектор русского модерна: 
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А) Монферран 

Б) Тон 

В) Шехтель 

20.Картина Малевича «Черный квадрат» относится к: 

А) абстракционизму 

Б) кубизму 

В) сюрреализму 

 

 

 Вопросы к зачету (7 семестр). 

 

1.Понятие искусства, виды искусства. 

2. Жанры и формы изобразительного искусства. 

3. Выразительные средства изобразительного искусства. 

4.Важнейшие особенности древнерусского искусства 

5. Архитектура Киевской Руси. 

6. Фрески и мозаики Софийского Собора Киева. 

7. Новгородское искусство. 

8. Владимиро-Суздальское искусство. 

9.Творчество Ф.Грека. 

10. Творчество Андрея Рублева. 

11. Московский Кремль. История, стены и башни. 

12. Архитектурный ансамбль Соборной площади Кремля. 

13. Творчество Дионисия. 

14. Процесс «обмирщения» в искусстве XVII века. 

15. Творчество Симона Ушакова. 

16. Искусство парсуны. 

17. И.Никитин – основоположник русского портрета в живописи XVIII века. 

18. Развитие русского парадного портрета в творчестве А.Антропова. 

19. Камерный портрет в искусстве XVIII века. Творчество Ф.Рокотова. 

20. Д.Левицкий – крупнейший русский портретист  IIполовины XVIII века. 

21. Творчество Э.Фальконе. 

22. Скульптурный портрет XVIII века. Творчество Ф.Шубина. 

23.Портрет на рубеже  XVIII-XIX века. Творчество В.Боровиковского. 

24. Петровское барокко. Творчество Д.Трезини. 

25. Творчество Ф.Б.Растрелли – вершина развития архитектуры барокко. 

26. Архитектура классицизма. Творчество В.Баженова. 

27. Архитектура классицизма. Творчество М.Казакова. 

28. Классицизм в русской живописи. Творчество А.Лосенко. 

29. Классицизм в русской скульптуре. Творчество М.Козловского. 

30. Творчество И.Мартоса – вершина развития скульптуры классицизма. 

31. Романтический портрет. Творчество О.Кипренского. 

32. Романтический пейзаж. Творчество С.Щедрина. 

33. Переход от романтизма к реализму в творчестве В.Тропинина. 

34. Крестьянская тема в творчестве А.Венецианова. 
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35. Творческий путь К.Брюллова. История создания и анализ картины «Послед-

ний день Помпея». 

36.Эволюция портретного жанра в творчестве К.Брюллова. 

37. Творческий путь А.Иванова. История создания и анализ картины «Явление 

Христа народу». 

38. П.Федотов – основоположник критического реализма в русской живописи. 

 

 

             Вопросы к экзамену (8 семестр). 

 

1.Творчество И.Айвазовского. 

2. Русская жанровая живопись 50-60-х гг. XIX века. 

3. Творчество В.Перова. 

4. История создания, организация и основные принципы Товарищества пере-

движников. 

5. Творчество И.Крамского. 

6. Крестьянская тема в жанровой живописи передвижников. Творчество Г. Мя-

соедова и В.Максимова. 

7. Жанровая живопись передвижников 70-90-х г. XIX в.Усиление социально-

критической направленности в творчестве К.Савицкого и Н.Ярошенко. 

8. Многообразие жанровой живописи В.Маковского. 

9. Деятельность П.Третьякова  как крупнейшего собирателя и пропагандиста 

русского изобразительного искусства. 

10. Творчество Н.Ге. 

11. Творчество В.Васнецова. 

12. Творчество В.Сурикова – вершина развития исторической живописи пере-

движников.  

13. Батальный жанр в русской живописи II половины XIX века. Творчество 

В.Верещагина. 

14. Пейзажная живопись передвижников. Творчество А.Саврасова и 

Ф.Васильева. 

15.Русский реалистический пейзаж последней трети XIX века. Творчество 

И.Шишкина. 

16. Своеобразие пейзажной живописи А.Куинджи. 

17. Творчество В.Поленова.  

18. Творчество И.Репина. Жанровая живопись. 

19. Творчество И.Репина. Историческая и портретная живопись. 

20. Академическая живопись последней трети XIX века. 

21. Развитие русской скульптуры II половины XIX века. Творчество М. Анто-

кольского и А. Опекушина. 

22. Общая характеристика развития русской архитектуры II половины XIX века. 

23. История создания и художественные особенности Храма Христа Спасителя в 

Москве. 

24. «Пейзаж настроения» И.Левитана. 

25. Творчество В.Серова. 

26. Творчество М.Врубеля 
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27. Творчество М.Нестерова. 

28. «Мир искусства» – крупнейшее художественное объединение конца XIX – 

нач XX в. История создания и основные принципы. 

29. Творческая деятельность А.Бенуа.  

30. Своеобразие творчества живописцев – «мирискусников»: Бакста, Сомова, 

Добужинского, Лансере. 

31. Творчество Б. Кустодиева. 

32. Творчество Н.Рериха. 

33. Живописцы «Союза русских художников»: Малявин, Грабарь, Юон. 

34. Творчество К.Коровина – русский вариант живописного импрессионизма. 

35. Творчество В.Борисова-Мусатова. 

36. Художественное объединение  «Голубая роза». Важнейшие особенности и 

представители. 

37. Художественное объединение «Бубновый валет». Важнейшие особенности и 

представители. 

38. Творчество К.Петрова-Водкина. 

39. Архитектура русского модерна. Творчество Ф.Шехтеля. 

40. Развитие скульптуры концаXIX – начала XX  вв. Творчество П.Т рубецкого, 

С. Коненкова, А. Голубкиной. 

41. Русский авангард начала ХХ века. Творчество К.Малевича. 

42. В.Кандинский – крупнейший представитель живописи абстракционизма.. 

43. Творчество М.Шагала. 

44. Значение искусства «Серебряного века» для последующих этапов развития 

отечественного и мирового искусства. 

45. Искусство первых послереволюционных десятилетий. 

46. Искусство в годы Великой Отечественной войны.  

47. Основные тенденции развития советского искусства второй половины ХХ 

века.  

48. Многообразие художественных направлений и стилей современного россий-

ского искусства. 

 

     Критерии оценки качества знаний. 

 

     Учебным планом дисциплины История русского искусства предусмотрены 

следующие формы контроля качества знаний студентов:  

7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен. 

     В соответствии с целями и задачами курса успешное освоение программы 

предполагает следующие оценки знания.  

Курсовой экзамен проводится в соответствии с утвержденными экзаменацион-

ными билетами и завершается выставлением студенту итоговой оценки по пяти-

балльной системе. 

Оценка «отлично» (30баллов) предполагает глубокие знания предмета, четкие 

формулировки, а также наличие собственного суждения по вопросам курса.  

Оценка «хорошо» (20 баллов) ставится за правильный, но не столь глубокий и 

подробный ответ, в котором не проявляется собственная позиция студента.  
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Оценка «удовлетворительно» (15 баллов) ставятся за знания не в полном объеме, 

за слабое и неуверенное изложение материала. 

Оценкой «неудовлетворительно» (менее 15 баллов) оценивается ответ студента, 

не отвечающий вышеперечисленным требованиям. 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов. 

 

     Формой контроля самостоятельной работы по дисциплие История русского 

искусства является оценка работы студентов на семинарских занятиях.  

     Самостоятельная работа студента оценивается по итогам работы на семинар-

ском занятии по десятибалльной системе. 

     В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной ра-

боты предполагает следующие оценки знания: 

     Максимальное количество – 10-баллов – студент получает при выполнении 

следующих условий: 

 Выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 Активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по 

курсу; 

 Умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпре-

тировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия; 

 Умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотно-

сить новый материал с пройденным; 

 Наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно сту-

дентом; 

 Умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее; 

 Умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме; 

 Оформление конспектов в соответствии с требованием. 

 

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 Выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;  

 Использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой 

теме; 

 Умение достаточно полно раскрыть тему; 

 Наличие конспекта источников, оформленного в соответствии с требова-

ниями. 

      5 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 Участие в дискуссии, дополнение и уточнение выступлений по теме семи-

нарского занятия; 

 Наличие конспекта источников по изучаемой теме. 

 

Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента. 

 

Посещение лекций и семинаров 2 балла 

Работа на семинаре  (выступление с сообщением, само-  
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стоятельное изучение и освещение дополнительных во-

просов) 

5-10 баллов 

Рубежный контроль 1-10 баллов 

Премиальные (за активное участие в обсуждении темы 

семинарского занятия) 

 

3 балла 

Итого в течение семестра 40-70 баллов 

 

Шкала оценок экзамена 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 

 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течении семестра 

и баллов, получаемых на зачете и экзамене. 

 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 

Максимальное количество баллов, получаемых на зачете 

и экзамене 

 

30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 

 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость. 

100-85 баллов «отлично» 

84-70 баллов «хорошо» 

69-55 «удовлетворительно» 

Менее 55 баллов «неудовлетворительно» 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения учебной дисциплины.  Перечень 

ресурсов    информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Основная литература. 

 История Отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего ты-

сячелетия, 6-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. Иль-

ина Т. В., Фомина М. С. Юрайт, 2019 https://biblio-online.ru/book/istoriya-

otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretego-tysyacheletiya-

431151  

 

 Дополнительная литература. 

 История русской культуры XVIII —начала XX века. Учебник для академиче-

ского бакалавриата. Березовая Л. Г. Юрайт, 2019 https://biblio-

online.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-xviii-nachala-xx-veka-437626  

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы: 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretego-tysyacheletiya-431151
https://biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretego-tysyacheletiya-431151
https://biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretego-tysyacheletiya-431151
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-xviii-nachala-xx-veka-437626
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-xviii-nachala-xx-veka-437626
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http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант плюс» 

https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

1. http://witcombe. bcpw.sbc.edu/ARTHLinks.html – каталог ссылок по истории 

искусства, музейным сайтам. 

2. http://www.museum.ru – Музеи России: музейные сайты, выставочные залы 

и галереи. 

3. http://www.netpopular.com/art/htm – каталог ссылок на музейные сайты. 

4. http://.www.rusmuseum.ru – Государственный Русский музей, Санкт-

Петербург. 

5. http://www/ tretykov.ru – Государственная Третьяковская галерея, Москва.

  

6. http://www.wco.ru/icons - «Виртуальный каталог русских икон». 

7. http://www/archi.ru -« Архитектура России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению  дисцип-

лины 
 Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудитор-

ных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания дисциплины. 

Целью самостоятельных занятий является, прежде всего, посещение крупней-

ших музеев и галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новы-

ми выставками из собраний музеев мира. Особое значение имеет приобретение 

навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание 

взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства. 

    

Методические рекомендации по подготовке доклада: 

    Цель выполнения задания: задание направлено на совершенствование умений 

самостоятельно работать с литературой, анализировать полученный фактиче-

ский материал; на формирование навыков исследовательской деятельности, раз-

витие профессиональных качеств речи будущего культуролога. 

    Требования к оформлению доклада 

    Доклад - расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупно-

сти ранее опубликованных исследовательских, научных и опытно-

экспериментальных работ, имеющих большое значение для теории и истории 

искусства, представляет собой обобщённое изложение результатов проведённых 

исследований. 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности: 

•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

• критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу, 

подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех или 

иных положений; 

• хорошо продумать и составить подробный план доклада; 

• сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выде-

лить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с 

намеченным планом доклада; 

• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного по-

ложения, систематизировать аргументы в его защиту или против неправильных 

суждений; 

• сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие 

источники; 

• подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать личные 

наблюдения и суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей 

программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной сис-

теме института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в 

электронной форме, к информационным справочным системам, которые исполь-

зуются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посред-

ством электронной информационно-образовательной среды института из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.mgik.org); ход образовательного процесса по дисциплине 

фиксируется посредством электронной информационно-образовательной среды 

института (www.mgik.org); обеспечено формирование электронного портфолио 

обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-

образовательной среды института (www.mgik.org). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использу-

ется следующее лицензионное программное обеспечение: 

Операционные системы: 

 Windows 7 Professional 

 Windows 10 

http://www.mgik.org/
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Пакет офисных программ: 

 ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic 

 Microsoft Office 2016 Outlook 

 Microsoft Office 2016  Word 

 Microsoft Office 2016 Excel 

 Microsoft Office 2016 PowerPoint 

 Microsoft Office 2016 OneNote 

 Microsoft Office 2016 SharePoint 

 Microsoft Office 2016 Microsoft Teams 

 Microsoft Office 2016 Access 

 Microsoft Office 2016 Publisher 

 1С:Университет 

 Учебные планы ВО и УП ВПО 

 

Антивирусные программы: 

 Kaspersky Endpoint Security 

 

Другое ПО: 

 Mozilla Firefox 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

электронно-библиотечные системы: 

 

Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система «Руконт»:  https://rucont.ru/ 

Электронная библиотека «Юрайт»:https://biblio-online.ru/ 

  Электронно-библиотечная система  «Библиоросси-

ка»:http://www.bibliorossica.com/ 

Научная электронная библиоте-

ка:https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебные занятия по дисциплинеБ1.Б.09  История русского искусства про-

водятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением: 

 

Вид учебных заня-

тий по дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с пе-

речнем основного оборудования и программного 

обеспечения 

Занятия лекционно- Поточная аудитория, оснащенная проекционным обо-

https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliorossica.com/
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
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го типа рудованием 

Занятия семинар-

ского типа 

Поточная аудитория, оснащенная проекционным обо-

рудованием 

Самостоятельная 

работа студентов 

Научно-техническая библиотека 

 

 

 

 
 

Разработано  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 46.03.02 
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обеспечение управления, и Историческое архивоведение  
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1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины 
 

№ 

Код 

(шифр) 

компетен-

ции 

Наименование (содержание) компетенции 

1.  Ок-1 Способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

2.  ОПК-1 Способность использовать теоретические знания и методы 

исследования на практике 

 

2. Планируемые результаты обучения (знает, умеет, владеет 

(имеет навык)) по дисциплине: 
 

Наименование компетенции и ее 

краткая характеристика 

Индикаторы формируемых компетенций 

знать уметь владеть 

ОК-1 Способность ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования миро-

воззренческой позиции 

Знать: Ос-

новные исто-

рические эта-

пы, направле-

ния, школы, 

проблемы, 

теории и ме-

тоды русской 

и западной 

философии; 

специфику 

мировой и 

русской фило-

софии; 

особенности 

классической 

и современ-

ной философ-

ской пробле-

матики; 

тенденции 

развития за-

рубежной и 

русской фило-

софии; 

использовать 

философский 

метод для фор-

мирования соб-

ственной, аргу-

ментированной 

мировоззренче-

ской позиции; 

использовать ка-

тегории, законы 

философии в 

анализе кон-

кретных явлений 

природы, обще-

ства, мышления 

и смысл жиз-

ненной пробле-

матики. 
 

Навыками вос-

приятия и анали-

за философских 

текстов; 

Категориальным 

аппаратом фило-

софии; 

методами  

философского 

анализа проблем 

общества, бытия 

и мышления.. 
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Наименование компетенции и ее 

краткая характеристика 

Индикаторы формируемых компетенций 

знать уметь владеть 

картину мира 

в русской и 

зарубежной 

философии; 

 
 

ОПК-1 Способность ис-

пользовать теоретиче-

ские знания и методы 

исследования на прак-

тике 

основные ме-

тоды научного 

исследования. 
 

применять со-

временные тео-

ретические зна-

ния и методы в 

научно-

исследователь-

ской и деятель-

ности, и практи-

ческой работе 

навыками кри-

тического под-

хода к анализу 

информации 

 

3. Описание средств, показателей, критериев и шкал оценивания 

компетенций на различных этапах формирования компетенци  

 

 
№ 
п/п 

Этапы фор-
мирования 

компетенций 

Раздел 
дисципли-

ны 
 
 

Средства оцени-
вания 

Показате-
ли оцени-

вания 

Критерии оцени-
вания 

 
Шкалы оценива-

ния 

 

 

 

 

1 

Этап форми-
рования зна-
ний: Знать 
основные 
этапы разви-
тия отечест-
венной исто-
рии изобра-
зительного 
искусства 
 

Введение. 

Виды, 

формы, 

жанры и 

вырази-

тельные 

средства 

изобрази-

тельного 

искусства. 

Периоди-

зация 

курса. 

Текущая аттеста-
ция по результа-
там: освоения 
учебных мате-
риалов на ауди-
торных занятиях, 
самостоятельной 
работы обучаю-
щихся.  
Средство оцени-
вания – оценка 
устного доклада 
с презентацией 
(ОС №1) 
 

Обучаю-
щийся 
знает тео-
ретиче-
ский ма-
териал, 
относя-
щийся к 
данной 
компе-
тенции.  
Может 
его вос-
произве-
сти (с 
разной 

Критерии оцени-
вания*: 
1. Полнота 
раскрытия темы 
2. Коррект-
ность, отсутствие 
искажения фактов 
3. Соответст-
вие объему – не 
менее 3-х страниц 
(1,5 интервала, 
шрифт 14 Times 
New Roman, поля 
– 2х2х2х2); пре-
зентация – не ме-
нее 10 слайдов, 
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2 

Искусство 

Киевской 

Руси. 

степенью 
точности), 
ответить 
на уточ-
няющие 
вопросы. 
 
 
 
 

включая первый – 
титульный слайд: 
информативность, 
корректность, ка-
чество визуализа-
ции. 
4. Устный 
доклад: не более 
10 минут, научная 
стилистика, кор-
ректные ответы на 
вопросы по док-
ладу 
Темы для доклада 
на семинаре вы-
бираются обу-
чающимися само-
стоятельно 
Шкала оценива-
ния: 0-10 баллов 
(см. ФОС дисцип-
лины) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3 

Искусство 

периода 

феодаль-

ной  

раздроб-

ленности 

 

4 

Этап форми-
рования зна-
ний 
(см.выше) и 
умений: 
Уметь анали-

зировать 

крупнейшие 

произведения 

отечествен-

ного искусст-

ва, ориенти-

роваться в 

процессах 

развития со-

временного 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

Москов-

ская 

Художест-

венная 

школа 

Текущая аттеста-
ция (рубежный 
контроль). 
 Средство оце-
нивания – кон-
трольная рабо-
та.  
(ОС №2) 
 
 
 
 
 
 
 

Обучаю-
щийся 
демонст-
рирует 
умения (с 
различной 
степенью 
самостоя-
тельно-
сти), от-
носящие-
ся к дан-
ной ком-
петенции. 

Критерии оцени-
вания**: 

3. Степень 
самостоятел
ьности 
выполнения 
действия 
(умения) 

 
4. Осознанност

ь 
выполнения 
действия 
(умения) 
 

Шкала оценива-
ния – 0-10 баллов 
(см. ФОС дисцип-
лины) 

 

 

5 

 

 

 Искусство 

XVII века 
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6 

Развитие 

портретно-

го 

жанра. 

Промежуточная 
аттестация (за-
чет). 
Средство оцени-
вания – вопросы 
для письменных 
ответов  
(ОС №3) 

Обучаю-
щийся 
демонст-
рирует 
умения (с 
различной 
степенью 
самостоя-
тельно-
сти), от-
носящие-
ся к дан-
ной ком-
петенции 

Критерии оцени-
вания ***: 

4. Правильнос
ть и 
четкость 
ответа 

5. Полнота 
ответа 

6. Собственны
й анализ и 
оценка 

 
Шкала оценива-
ния *** - 0-30 
баллов (см. ФОС 
дисциплины) 

 

 

 

 

 

7 

Этап форми-

рования зна-

ний, умений 

(см. выше) и 

опыта (вла-

дения) (на-

чальный уро-

вень): Вла-

деть инфор-

мацией об 

основных ху-

дожествен-

ных стилях, 

направлени-

ях, течениях 

и школах в 

истории ис-

кусств, твор-

честве круп-

нейших мас-

теров, спо-

собностью 

обобщать и 

систематизи-

ровать эту 

информацию, 

обладать са-

мостоятель-

ностью мыш-

ления в ана-

лизе совре-

менных про-

блем отечест-

венного ис-

кусства 

 

Барокко и 

класси-

цизм – 

основные 

направле-

ния 

в 

архитекту-

ре 

XVIII-нач. 

XIX в. 

 

 

 

8 

Класси-

цизм 

в живопи-

си 

и скульп-

туре 

II полови-

ны 

XVIII-нач. 

XIX веков. 

 

 

 

9 

 

 

Этап форми-
рования зна-
ний: 
Знать основ-

ные этапы 

развития оте-

Русская 

живопись 

от 

класси-

цизма 

к 

Текущая аттеста-
ция  
по результатам: 
освоения учеб-
ных материалов 
на аудиторных 
занятиях, само-

Обучаю-
щийся 
знает тео-
ретиче-
ский ма-
териал, 
относя-

Критерии оцени-
вания**: 
1. Степень са-
мостоятельности 
выполнения дей-
ствия (умения) 
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10 

чественной 

истории изо-

бразительно-

го искусства 

романтиз-

му. 

стоятельной ра-
боты обучаю-
щихся. 
Средство оцени-
вания – тест 
(ОС №4) 

щийся к 
данной 
компе-
тенции.  
 

2. Осознан-
ность выполнения 
действия (умения) 
 
Шкала оценива-
ния ** - 0-10 бал-
лов (см. ФОС дис-
циплины) 

Творчество 

крупней-

ших 

русских 

художни-

ков 

второй 

четверти 

XIX 

века. 

 

11 

Искусство 

50-60-х 

гг.XIX ве-

ка. 

 

 

 

 

 

 

12 

Организа-

ция и 

деятель-

ность 

Товарище-

ства пере-

движни-

ков. 

Основные 

жанры и 

крупней-

шие 

представи-

те- 

ли 

 

 

 

 

13 

Академи-

ческое ис-

кусство и 

его пред-

ставите- 

ли в живо-

писи, 

скульптуре 

и архитек-

туре. 
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14 

Стилевое и 

жанровое 

многооб-

разие 

искусства 

Серебря-

ного 

века. 

Творчество 

крупней-

ших 

представи-

те- 

лей. 

 

 

 

15 

Художест-

венные 

объедине-

ния 

начала ХХ 

века. 

 

 

 

16 

Искусство 

послеок-

тябрьских 

десятиле-

тий. 

(1917-

1930-е 

годы) 

 

 

 

17 

Этап форми-

рования зна-

ний, умений 

(см. выше) и 

опыта (вла-

дения) (на-

чальный уро-

вень): Вла-

деть инфор-

мацией об 

основных ху-

дожествен-

ных стилях, 

направлени-

ях, течениях 

и школах в 

истории ис-

кусств, твор-

Искусство  

в годы 

Великой 

Отечест-

венной 

Войны. 

 
 
Промежуточная 
аттестация (экза-
мен) 
Средство оцени-
вания – вопросы 
для письменных 
ответов 
(ОС №5) 

Обучаю-
щийся 
демонст-
рирует 
умения (с 
различной 
степенью 
самостоя-
тельно-
сти), от-
носящие-
ся к дан-
ной ком-
петенции 

Критерии оцени-
вания ***: 

4. Правильнос
ть и 
четкость 
ответа 

5. Полнота 
ответа 

6. Собственны
й анализ и 
оценка 

 
Шкала оценива-
ния *** - 0-30 
баллов (см. ФОС 
дисциплины) 
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честве круп-

нейших мас-

теров, спо-

собностью 

обобщать и 

систематизи-

ровать эту 

информацию, 

обладать са-

мостоятель-

ностью мыш-

ления в ана-

лизе совре-

менных про-

блем отечест-

венного ис-

кусства 
 
 

 

 

18 

 Искусство 

второй 

половины 

1940-х-

1990-х го-

дов. 

 

 

 

 

19 

 Заключе-

ние. 

Основные 

тенденции 

развития 

искусства 

постсовет-

ского 

периода. 
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Шкала оценивания * 

(макс.-10 баллов) 

Полнота и правильность 

ответа 

полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий 3-2 

излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил 1-0 

Степень осознанности, 

понимания изученного 

обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить зна-

ния на 

практике, привести необходимые примеры 

не 

только из учебника, но и самостоятельно 

составленные, дает анализ 3-2 

обнаруживает понимание материала, но не 

умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосно-

вать 

свои суждения или привести свои примеры 1 

нет понимания материала 0 

Четкость и грамотность 

излагает материал последовательно и пра-

вильно с 

2-

1  

речи точки зрения норм литературного языка   

    

 

излагает материал непоследовательно, 

нормы 

1-

0  

 литературного языка не выдержаны   

    

Ответы на вопросы по 

докладу 

Четко и грамотно отвечает на вопросы 2 

 

 

Затрудняется или отвечает неправильно на 

поставленный вопрос 

1-

0 

 

 

 

  

  

  

  

  



51 

 

Шкала оценивания ** 

(макс. – 10) 

Критерии Показатели баллы  

    

Степень самостоятельности Свободно применяет умение (выполняет 5-4  

выполнения действия 

действие) на практике, в различных ситуа-

циях   

(умения) 

   

Применяет умение (выполняет действие) на 3-2-1-0 

 

  

 
практике, возможны незначительные 
ошибки   

    

Осознанность выполнения 
Свободно комментирует выполняемые дей-
ствия  

5-
4  

действия (умения) (умения), отвечает на вопросы     

  
В комментариях выполняемых действий 
имеются  

3-
2  

  
не значительные пропуски, не грубые 
ошибки,    

  могут быть небольшие ошибки    

       

  

допускает грубые 
ошибки, затрудняются отвечать на вопросы 

 
1-
0  

     

     

     

Шкала оценивания *** 

(макс.-30) 

Критерии Показатели ответа студента 

 

 

Студент самостоятельно и правильно решил учебно- 
профессиональную задачу,  
уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано   излагал   свое   решение,    

используя   понятийный аппарат 

20-30 баллов 
Студент  самостоятельно и  в  основном  правильно 
решил  учебно- 
профессиональную задачу, уверенно, логично, по-
следовательно и 
аргументировано   излагал   свое   решение,   исполь-

зуя   понятийный аппарат 

15-19 баллов 
Студент  в  основном  решил  учебно-
профессиональную  задачу, обосновал  
решение, используя понятийный аппарат 

1. Самостоятельность ответа 

2. Полнота ответа 

3. Собственный анализ и 

оценка 
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5-14 баллов 

Студент  не  решил  учебно-профессиональную  за-
дачу, 
допустил ошибки, не смог аргументировать 

0-4 балла 
 

4.Оценочные средства 
Список средств оценивания (ОС) 

Средство оценивания – оценка устного доклада с презентацией 

(ОС №1) 
Средство оценивания – контрольная работа.  
(ОС №2) 
Средство оценивания – вопросы для письменных ответов  
(ОС №3) 
Средство оценивания – тест 
(ОС №4) 
Средство оценивания – вопросы для письменных ответов 
(ОС №5) 
 

Средство оценивания – оценка устного доклада с презентацией 

(ОС №1) 

Примерные темы: 

1. Понятие искусства.  Виды, жанры и выразительные средства изобрази-

тельного искусства 

2. Сочетание национальных традиций с опытом западноевропейского искус-

ства-важная особенность развития искусства XVIII века. 

 
Средство оценивания – контрольная работа. 

(ОС №2) 
 Темы контрольных работ 

1. Софийский Собор – главный памятник искусства Киевской Руси. 

2. Основные памятники Новгородского и Владимиро-Суздальского ис-

кусства. 

3. Основные архитектурные памятники Московского Кремля. 

4. Крупнейшие иконописцы Древней Руси: Ф.Грек, А.Рублев, Дионисий. 

5. Важнейшие особенности развития искусства XVII века. 

6. Русский портрет I половины XVIII века. 

7. Развитие портретного жанра в живописи и скульптуре II половины 

XVIII века. 

8. Архитектура русского барокко. Особенности и представители. 

9. Архитектура русского классицизма. Особенности и представители. 

10. Классицизм в живописи и скульптуре II половины XVIII -нач. XIX ве-

ка. 
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11. Романтизм в русской живописи первой трети XIX века. 

12. Переход русской живописи от романтизма к реализму. Творчество 

В.Тропинина и А. Венецианова. 

13. Творчество К.Брюллова. 

14. Творчество А.Иванова. 

15. Творчество П.Федотова. 

16. Творчество В.Перова. 

17. История создания и основные принципы деятельности Товарищества 

передвижников.  

18. Жанровая живопись передвижников. 

19. Историческая живопись передвижников. 

20. Портретная живопись передвижников 

21. Пейзажная живопись передвижников. 

22. Художественные принципы и представители объединения «Мир искус-

ства». 

23. Развитие архитектуры конца XIX-нач. XXвека. 

24. 24.Творчество крупнейших представителей русского авангарда ХХ ве-

ка. (К.Малевич, В.Кандинский, П.Филонов, М.Шагал). 

25. Творчество крупнейших современных живописцев, скульпторов, архи-

текторов.  

Средство оценивания – вопросы для письменных ответов 
(ОС №3) 

Вопросы к зачету 

1. Понятие искусства, виды искусства. 

2.Жанры и формы изобразительного искусства. 

3.Выразительные средства изобразительного искусства. 

4.Важнейшие особенности древнерусского искусства.  

5Архитектура Киевской Руси.  

6.Фрески и мозаики Софийского собора Киева.  

7.Новгородское искусство.  

8.Владимиро-Суздальское искусство.  

9.Творчество Ф. Грека.  

10.Творчество Андрея Рублева.  

11. Московский Кремль. История, стены, башни. 

12Архитектурный ансамбль Соборной площади Кремля.  
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13.Творчество Дионисия.  

14.Процесс «обмирщения» в искусстве XVII века. 

15.Творчество Симона Ушакова.  

16.Искусство парсуны.  

17.И.Никитин – основоположник русского портрета в живописи XVIII века.  

18.Развитие русского парадного портрета в творчестве А. Антропова. 

19.Камерный портрет в искусстве XVIII века. Творчество Ф. Рокотова.  

20.Д.Левицкий – крупнейший русский портретист II половины XVIII века.  

21.Творчество Э. Фальконе.  

22.Скульптурный портрет XVIII века. Творчество Ф. Шубина. 

23.Портрет на рубеже XVIII-XIX вв. Творчество В. Боровиковского.  

24. Петровское барокко. Творчество Д. Трезини.  

25.Творчество Ф.Б. Растрелли – вершина развития архитектуры барокко. 

26.Архитектура классицизма. Творчество В. Баженова. 

27.Архитектура классицизма. Творчество М. Казакова. 

28.Классицизм в русской живописи. Творчество А. Лосенко. 

29.Классицизм в русской скульптуре. Творчество М. Козловского. 

30.Творчество И. Мартоса – вершина развития скульптуры классицизма. 

31.Романтический портрет. Творчество О. Кипренского. 

32.Романтический пейзаж. Творчество С. Щедрина. 

33.Переход от романтизма к реализму в творчестве В. Тропинина. 

34.Крестьянская тема в творчестве А. Венецианова. 

35.Творческий путь К. Брюллова. История создания и анализ картины «По-

следний день Помпеи». 

36.Эволюция портретного жанра в творчестве К. Брюллова. 

37.Творческий путь А. Иванова. История создания и анализ картины «Явле-

ние Христа народу». 

38.П.Федотов – основоположник критического реализма в русской живописи. 
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Средство оценивания – тест 
(ОС №4) 

  1.Главный памятник архитектуры Киевской Руси: 

А) Георгиевский собор 

Б) Софийский собор 

В) Успенский собор 

  2.Крупнейший древнерусский иконописец: 

А) Брюллов 

Б) Иванов 

В) Рублев 

  3.Автором фресок Ферапонтова монастыря был: 

А) Дионисий 

Б) Рублев 

В) Ушаков 

  4.Первым жанром светского искусства XVIII века был: 

А) батальный 

Б) натюрморт 

В) портрет 

  5.Архитектор Петропавловского Собора в Санкт-Петербурге: 

А) Камерон 

Б) Растрелли 

В) Трезини 

  6.Зимний дворец строился по проекту: 

А) Воронихина 

Б) Растрелли 

В) Трезини 

7.Автор проекта Большого Кремлевского дворца, который так и не был 

осуществлен: 

А) Баженов 

Б) Казаков 

В) Стасов 

8.Ведущим жанром живописи классицизма был 

А) бытовой 

Б) исторический 

В) пейзаж 

9.Автор памятника Минину и Пожарскому в Москве: 

А) Козловский 

Б) Мартос 

В) Шубин 

10.Основной жанр живописи О.Кипренского: 

А) батальный 

Б) мифологический 

В) портрет 

11.Автор картины «Последний день Помпеи»: 

А) Брюллов 
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Б) Венецианов 

В) Тропинин 

12.Картину «Явление Христа народу» Иванов писал: 

А) в Париже 

Б) в Петербурге 

В) в Риме 

13.Основоположником критического реализма в русской живописи был: 

А) Айвазовский 

Б) Федотов 

В) Шагал 

14.Товарищество Передвижников возглавлял:  

А) Крамской 

Б) Перов 

В) Репин 

15.Автор картины «Боярыня Морозова»:  

А) Мясоедов 

Б) Серов 

В) Суриков 

16.Автор картины «Бурлаки на Волге»  

А) Врубель 

Б) Репин 

В) Суриков 

17.А.Бенуа возглавлял художественное объединение: 

А) «Бубновый валет» 

Б) «Голубая роза» 

В) «Мир искусства» 

18.Создатель образа Демона в русской живописи: 

А) Врубель 

Б) Кандинский 

В) Сомов 

19.Крупнейший архитектор русского модерна: 

А) Монферран 

Б) Тон 

В) Шехтель 

20.Картина Малевича «Черный квадрат» относится к: 

А) абстракционизму 

Б) кубизму 

В) сюрреализму 

 

«Ключи» от тестов: 1б, 2в,3а,  4в  5в, 6б, 7а, 8б, 9б, 10в, 11а, 

12в, 13б, 14а, 15в, 16б, 17в, 18а, 19в, 20б. 
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Средство оценивания – вопросы для письменных ответов 

(ОС №5) 
 

Экзамен (2 семестр) 

Вопросы к экзамену: 

1. Творчество И.Айвазовского. 

2. Творчество В. Перова. 

3. История создания, организация и основные принципы Товарищества 

передвижников. 

4. Творчество И. Крамского. 

5. Крестьянская тема в жанровой живописи передвижников. Творчество 

Г. Мясоедова, В. Максимова и К. Савицкого. 

6. Творчество В. Маковского и Н. Ярошенко. 

7. Деятельность П. Третьякова как крупнейшего собирателя и пропаган-

диста русского изобразительного искусства. 

8. Творчество Н. Ге. 

9. Творчество В. Васнецова. 

10. Творчество В. Сурикова – вершина развития исторической живописи 

передвижников. 

11. Батальный жанр в русской живописи II половины XIX века. Творчество 

В. Верещагина. 

12. Пейзажная живопись передвижников. Творчество А. Саврасова и Ф. 

Васильева. 

13. Русский реалистический пейзаж последней трети XIX века. Творчество 

И. Шишкина. 

14. Своеобразие пейзажной живописи А. Куинджи. 

15. Творчество В. Поленова. 

16. Творческая деятельность И.  Репина. 

17. Академическая живопись последней трети XIX века. 
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18. Развитие русской скульптуры II половины XIX века. Творчество М. 

Антокольского и А. Опекушина. 

19. Общая характеристика развития русской архитектуры II половины XIX 

века. 

20. «Пейзаж настроения» И. Левитана. 

21. Творчество В. Серова. 

22. Творчество М. Врубеля. 

23. Творчество М. Нестерова. 

24. «Мир искусства» - крупнейшее художественное  объединение конца 

XIX-начала ХХ вв. История создания и основные принципы. 

25. Творческая деятельность А. Бенуа. 

26. Своеобразие творчества живописцев - «мирискусников»: Бакста, Сомо-

ва, Добужинского , Лансере. 

27. Творчество Б. Кустодиева. 

28. Творчество Н. Рериха. 

29. Живописцы «Союза русских художников»: Малявин, Грабарь, Юон. 

30. Творчество К. Коровина – русский вариант живописного импрессио-

низма. 

31. Творчество В. Борисова-Мусатова. 

32. Художественное объединение «Голубая роза». Важнейшие особенно-

сти и представители. 

33. Художественное объединение «Бубновый валет». Важнейшие особен-

ности и представители. 

34. Творчество К. Петрова-Водкина. 

35. Архитектура русского модерна. Творчество Ф. Шехтеля. 

36. Развитие скульптуры конца XIX -  нач. ХХ века. Творчество П. Тру-

бецкого, С. Коненкова, А. Голубкиной. 

37. Русский авангард начала ХХ века. Творчество К. Малевича и В. Кан-

динского. 

38. Творчество М. Шагала. 
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39. Искусство первых послереволюционных десятилетий. 

40. Искусство в годы Великой Отечественной войны. 

41. Основные тенденции развития советского искусства II половины ХХ 

века. 

42. Многообразие художественных направлений и стилей современного 

российского искусства. 

 

7. Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы студентов. 

 

   Показателем оценивания самостоятельной работы является активность сту-

дентов на семинарских занятиях. 

    Самостоятельная работа студента оценивается по десятибалльной системе.  

  В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной рабо-

ты предполагает следующие оценки знаний:       

   Максимальное количество -10 баллов студент получает при выполнении сле-

дующих условий: 

-выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского заня-

тия; 

-активное использование дополнительной рекомендуемой литературы 

по курсу; 

-умение находить требующуюся информацию, анализировать и интер-

претировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского заня-

тия; 

-умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соот-

носить новый материал с пройденным; 

- наличие конспектов источников по теме, изучаемой самостоятельно 

студентом; 

-умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать 

ее; 

-умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме. 

 

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

-выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского заня-

тия; 

-использование дополнительной рекомендуемой литературы по изу-

чаемой теме; 
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-умение достаточно полно раскрыть тему; 

-наличие конспекта по изучаемой теме. 

 

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 

-участие в дискуссии ,  дополнение и уточнение выступлений по теме 

семинарского занятия; 

-наличие конспекта по изучаемой теме. 

 

5.Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Убедительность: 

- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных 

позиций. 

10 

2. Эмоциональность: 

- умение интересно подать материал, наличие личностного отноше-

ния к нему. 

10 

3. Характеристика изложения материала: 

- грамотность и логичность изложения материала. 

10 

Максимальный балл:      30 

 

Посещение лекций и семинаров 2 бал-

ла 

Работа на семинаре (выступление с сообщением, само-

стоятельное изучение и освещение дополнительных 

вопросов) 

 

5-10 баллов 

   Рубежный контроль 1-10 баллов 

Премиальные (за активное участие в обсуждении темы 

семинарского занятия) 

3 бал-

ла 

Итого в течение семестра 40-70 

баллов 
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Шкала оценок экзамена 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 

 

 

Разработано  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

46.03.02 Документоведение и архивоведение - Документоведение и докумен-

тационное обеспечение управления, и Историческое архивоведение  

Разработчик: кандидат философских наук, доцент кафедры культурологи, 

 Гармиза Н.В. 

Программа утверждена на заседании кафедры  

от «__» _____ 20__ г., протокол №__ 
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1. Введение 
 

Самостоятельная работа по дисциплине  История русского искусст-

ва»является важнейшей частью образовательного процесса,  дидактическим 

средством развития готовности будущих бакалавров к профессиональной 

деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответст-

вующих ФГОС ВО.   

Все виды самостоятельной работы  обучающихся по дисциплине «Исто-

рия русского искусства» определены соответствующей рабочей программой 

дисциплины. 

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков 

самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучаю-

щийся. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фун-

даментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками дея-

тельности по профилю, опытом соответствующей практической деятельно-

сти. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоя-

тельности, ответственности и организованности, творческого подхода к ре-

шению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы студентов  являются:  

 систематизация и закрепление полученных теорети-

ческих знаний и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литерату-

ру;  

 развитие познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответст-

венности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, спо-

собностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореа-

лизации;  

  развитие исследовательских умений; 

   использование материала, собранного и полученно-

го в ходе самостоятельных занятий  как способ эффективной под-

готовки к написанию  выпускной квалификационной работы. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента 

к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности студента на занятиях и качественном уровне представленных 

докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам аудитор-

ной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студен-

та по дисциплине. 
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Контролируемая самостоятельная работа  направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблема-

тике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм 

самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с пре-

подавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку 

по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой ат-

тестации по дисциплине. 

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусмат-

ривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и за-

висит от организации, содержания, логики образовательного процесса (меж-

предметных связей, перспективных знаний и др.). 

 

 

 

2. Формы самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине  История русско-

го искусства 

  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Темы  

Дисциплины в соответ-

ствии с разделом 4 ра-

бочей программы дис-

циплины 

Форма самостоятельной работы Трудоем-

кость в ча-

сах 

1. Темы 1-4: Введение. 

Виды, формы, жанры и 

выразительные средст-

ва 

изобразительного 

искусства. 

Периодизация 

курса -  

Московская 

Художественная школа 

Анализ и конспектирование ос-

новной и дополнительной учеб-

ной литературы, предлагаемой к 

изучению темы. Подготовка 

доклада к первой текущей ат-

тестации  
12 

2. ТЕМЫ 5-6  

Искусство 

XVII века  -  Развитие 

портретного жанра 

Анализ и конспектирование ос-

новной и дополнительной лите-

ратуры  

Работа с учебно-методической 

и научной литературой.  

Поиск Интернет-ресурсов по 

теме.  

Подготовка к контрольной ра-

боте (вторая текущая атте-

12 
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стация (рубежный контроль)) 

3. ТЕМЫ 7-8 Барокко и 

классицизм – основные 

направления в архитек-

туре XVIII-нач. XIX в. 

– Классицизм в живо-

писи 

и скульптуре II поло-

вины 

XVIII-нач. XIX веков. 

Анализ и конспектирование ос-

новной и дополнительной лите-

ратуры  

Работа с учебно-методической 

и научной литературой.  

Поиск информации по теме.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации  

12 

4. ТЕМЫ 9-16 Русская 

живопись от класси-

цизма к романтизму  - 

Искусство послеок-

тябрьских 

десятилетий (1917-

1930-е 

годы) 

Анализ и конспектирование ос-

новной и дополнительной лите-

ратуры  

Работа с учебно-методической 

и научной литературой.  

Подготовка к первой текущей 

аттестации (тест) 

16 

5. Темы 17-19 – Искусст-

во в годы Великой 

Отечественной войны - 

Заключение. Основные 

тенденции развития ис-

кусства постсоветского 

периода. 

Анализ и конспектирование ос-

новной и дополнительной лите-

ратуры  

Работа с учебно-методической 

и научной литературой.  

Поиск информации по теме. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

14 

 

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

3.1 Общие рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся 
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов 

на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 

качеств обучающегося и условий образовательной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление 

программы, подготовка методического обеспечения, подготовка 

оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование 

приемов поиска информации, усвоения, переработки, примене-
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ния, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганиза-

ция процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ ре-

зультатов, их систематизация, оценка эффективности программы 

и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятель-

ной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. 

Контактные часы с преподавателем могут быть организованы в виде: 

 тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует 

отметку, которую выставляет программа); 

 консультация преподавателя, фиксированная в гра-

фике по кафедре. 

 

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы  
 

№ 

п/п 

Форма самостоя-

тельной работы в 

соответствии с 

таблицей 1 реко-

мендаций 

Методические рекомендации для студентов 

1. Анализ и кон-

спектирование 

основной и до-

полнительной ли-

тературы 

Работа с учебно-

методической и 

научной литера-

турой.  

Поиск информа-

ции по теме 

Общие рекомендации. При работе с учебной лите-

ратурой необходимо подобрать литературу, нау-

читься правильно ее читать, вести записи.  

Для подбора литературы в библиотеке используются 

алфавитный и систематический каталоги. 

Правильный подбор учебной литературы рекомен-

дуется преподавателем, читающим лекционный 

курс. Необходимая литература указана в методиче-

ских разработках по данному курсу. 

Изучая материал по выбранной литературе, следует 

переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны 

для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса.  

Студент должен подробно разбирать примеры, ко-

торые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно до-

биваться точного представления о том, что изуча-

ешь.  

Полезно составлять опорные конспекты.  
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№ 

п/п 

Форма самостоя-

тельной работы в 

соответствии с 

таблицей 1 реко-

мендаций 

Методические рекомендации для студентов 

При изучении материала по учебнику полезно в тет-

ради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с препода-

вателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, реко-

мендуется в конспекте выделять, чтобы они при пе-

речитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает 

составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые поня-

тия. Такой лист помогает запомнить основные по-

ложения лекции, а также может служить постоян-

ным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное.  

Первичное - эти внимательное, неторопливое чте-

ние, при котором можно остановиться на трудных 

местах. После него не должно остаться ни одного 

непонятного олова. Содержание не всегда может 

быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла 

целого (по счету это чтение может быть и не вто-

рым, а третьим или четвертым). 

Основные виды систематизированной записи про-

читанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное опи-

сание просмотренной или прочитанной книги (ста-

тьи), ее содержания, источников, характера и назна-

чения; 

2. Планирование – краткая логическая организация 

текста, раскрывающая содержание и структуру изу-

чаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение ос-

новных утверждений автора без привлечения фак-

тического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста 

выдержек, извлечений, наиболее существенно отра-

жающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное 
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№ 

п/п 

Форма самостоя-

тельной работы в 

соответствии с 

таблицей 1 реко-

мендаций 

Методические рекомендации для студентов 

изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания 

книги или статьи в логической последовательности. 

Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды 

записи, позволяет всесторонне охватить содержание 

книги, статьи. Поэтому умение составлять план, те-

зисы, делать выписки и другие записи определяет и 

технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению кон-

спекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в спра-

вочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля кон-

спекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения тек-

ста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунк-

там плана. При конспектировании старайтесь выра-

зить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учиты-

вайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги 

следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обос-

нованным, записи должны распределяться в опреде-

ленной последовательности, отвечающей логиче-

ской структуре произведения. Для уточнения и до-

полнения необходимо оставлять поля. 

2. Подготовка док-

лада по теме. 

Подготовку доклада рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

1. Формирование перечня вопросов, необходи-

мых для освещения в рамках выбранной темы; 

2. Работа с литературными и другими информа-
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№ 

п/п 

Форма самостоя-

тельной работы в 

соответствии с 

таблицей 1 реко-

мендаций 

Методические рекомендации для студентов 

ционными источниками; 

3. Систематизация полученных данных; 

4. Подготовка плана доклада; 

5. Подготовка презентации к докладу. 

Примерные темы: 

1. Понятие искусства.  Виды, жанры и выразитель-

ные средства изобразительного искусства 

2. Сочетание национальных традиций с опытом за-

падноевропейского искусства-важная особенность 

развития искусства XVIII века. 

 

3. Подготовка к 

контрольной ра-

боте 

При подготовке к контрольной работе следует опи-

раться на данные лекций и учебников по следую-

щим тематическим разделам: 

1. Софийский Собор – главный памятник искус-

ства Киевской Руси. 

2. Основные памятники Новгородского и Вла-

димиро-Суздальского искусства. 

3. Основные архитектурные памятники Москов-

ского Кремля. 

4. Крупнейшие иконописцы Древней Руси: 

Ф.Грек, А.Рублев, Дионисий. 

5. Важнейшие особенности развития искусства 

XVII века. 

6. Русский портрет I половины XVIII века. 

7. Развитие портретного жанра в живописи и 

скульптуре II половины XVIII века. 

8. Архитектура русского барокко. Особенности и 

представители. 

9. Архитектура русского классицизма. Особен-

ности и представители. 

10. Классицизм в живописи и скульптуре II поло-

вины XVIII -нач. XIX века. 

11. Романтизм в русской живописи первой трети 

XIX века. 

12. Переход русской живописи от романтизма к 

реализму. Творчество В.Тропинина и А. Вене-

цианова. 

13. Творчество К.Брюллова. 
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№ 

п/п 

Форма самостоя-

тельной работы в 

соответствии с 

таблицей 1 реко-

мендаций 

Методические рекомендации для студентов 

14. Творчество А.Иванова. 

15. Творчество П.Федотова. 

16. Творчество В.Перова. 

17. История создания и основные принципы дея-

тельности Товарищества передвижников.  

18. Жанровая живопись передвижников. 

19. Историческая живопись передвижников. 

20. Портретная живопись передвижников 

21. Пейзажная живопись передвижников. 

22. Художественные принципы и представители 

объединения «Мир искусства». 

23. Развитие архитектуры конца XIX-нач. 

XXвека. 

     24.Творчество крупнейших представителей рус-

ского авангарда ХХ века. (К.Малевич, 

В.Кандинский, П.Филонов, М.Шагал). 

25Творчество крупнейших современных живо-

писцев, скульпторов, архитекторов.  

 

4. Подготовка к тес-

ту  

При подготовке к тесту следует опираться пример-

ные тестовые задания из раздела 6 Рабочей про-

граммы дисциплины «История русского искусства» 

 

5. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации следу-

ет опираться на вопросы к зачету (и экзамену) из 

раздела 6 Рабочей программы дисциплины «Исто-

рия зарубежного искусства» 

6. Рекомендации по 

самопроверке 

После изучения определенной темы по записям в 

конспекте и учебнику, а также решения обсуждения 

проблемы на семинарских занятиях студенту реко-

мендуется, используя лист опорных сигналов, вос-

произвести по памяти определения, выводы и фор-

мулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз вниматель-

но разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного 

вопроса выясняется только при изучении дальней-

шего материала. В этом случае надо вернуться назад 

и повторить плохо усвоенный материал. Важный 
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№ 

п/п 

Форма самостоя-

тельной работы в 

соответствии с 

таблицей 1 реко-

мендаций 

Методические рекомендации для студентов 

критерий усвоения теоретического материала - 

пройти тестирование по пройденному материалу. 

Однако следует помнить, что правильное решение  

теста может получиться в результате применения 

механически заученных без понимания сущности 

теоретических положений. 

Самопроверка включает: 

• умение следить за собой: за своим поведением, 

речью, действиями  и поступками, понимая при 

этом всю меру ответственности за них; 

• умение контролировать степень понимания и сте-

пень прочности   усвоения знаний и умений, позна-

ваемых в учебном заведении, в коллективе, дома; 

• умение критически оценивать результаты своей 

познавательной деятельности, вообще – своих дей-

ствий, поступков, труда (самооценка). 

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатыва-

ет дисциплину труда 

(физического и умственного), позволяет вовремя 

заметить свои ошибки, вселяет веру в успешное ис-

пользование знаний и умений на практике. 

      Самоконтроль вырабатывается и в учебной 

практике. Способы самоконтроля могут быть сле-

дующими: 

• перечитывание написанного текста и сравнение 

его с текстом учебной книги; 

• повторное перечитывание материала с продумы-

ванием его по частям; 

• пересказ прочитанного; 

• составление плана, тезисов, формулировок клю-

чевых положений 

• текста по памяти; 

• рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные 

положения; 

• участие во взаимопроверке (анализ и оценка уст-

ных ответов,            практических работ своих това-

рищей; дополнительные вопросы к их ответам; со-

чинения-рецензии и т.п.). 

 Самоконтроль является необходимым элементом 
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№ 

п/п 

Форма самостоя-

тельной работы в 

соответствии с 

таблицей 1 реко-

мендаций 

Методические рекомендации для студентов 

учебного труда, прежде всего потому, что он спо-

собствует глубокому и прочному овладению зна-

ниями. 

  Использование самоконтроля в учебной деятельно-

сти позволяет студенту оценивать эффективность и 

рациональность применяемых приемов и методов 

умственного труда, находить в нем допускаемые не-

дочеты и на этой основе проводить необходимую 

его коррекцию. 

 И конечно, необходимо отметить большое воспита-

тельное значение самоконтроля      как    оценочно-

результативного    компонента   учебной деятельно-

сти. Овладение умениями самоконтроля приучает 

студентов к планированию учебного труда, способ-

ствует углублению их внимания, памяти и выступа-

ет как важный фактор развития познавательных 

способностей. 

 

 

 

4. Оценка самостоятельной работы  
 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценива-

ние студентов, возможность объективно отразить в баллах расширение диа-

пазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, по-

траченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Су-

ществует большой простор для создания блока дифференцированных инди-

видуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно ор-

ганизованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала 

уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подве-

дении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в привыч-

ные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются дополнительные по-

ощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению за-

даний для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У 

студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во 

внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение инди-

видуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, мо-
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гут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более бы-

строе прохождение программы отдельными студентами. Например, если 

обучающийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу рань-

ше группы, можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвое-

ния знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема са-

мостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с 

одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности 

студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия студентов, за-

траченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый вид учебной 

деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» рабо-

ты, выполненной студентом безупречно, является количественной мерой ка-

чества его обученности по той совокупности изученного им учебного мате-

риала, которая была необходима для успешного выполнения задания.  

«Отлично» - выставляется бакалавру, показавшему всесторонние, сис-

тематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и уме-

ние уверенно применять их для анализа историко-педагогических  событий. 

«Хорошо» - выставляется бакалавру, показавшему полные знания 

учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа истори-

ко-педагогических событий и допустившему в ответе некоторые неточности. 

«Удовлетворительно» - выставляется бакалавру, показавшему фраг-

ментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет основными 

разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения. 

«Неудовлетворительно» - выставляется бакалавру, ответ которого со-

держит существенные пробелы в знании основного содержания учебной про-

граммы дисциплины. 

Учет работы студентов  в ходе семестра будет оцениваться на основе 

следующих критериев: 

Работа студента  оценивается, исходя из 100 баллов при форме контро-

ля  зачет. 

Работа по дисциплине состоит из двух частей: работа в течение семест-

ра и ответ на зачете. 

     В течение семестра студент может набрать как минимум 40 баллов. 

Если баллы не набраны по уважительной причине (болезнь, например), то 

ему деканатом предоставляется право набрать баллы за дополнительные ви-

ды работ (рефераты, тесты и т.д.) 

В течение семестра студент оценивается по следующим позициям: 

• Посещение занятий – (не более 36 баллов за семестр) 

• Рубежный контроль - 15 баллов 

• Реферат – 10 баллов 

• Работа на занятии- 5 баллов 

• Оценка ответа на зачете/экзамене - 10 - 30 баллов   
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Перевод итоговой оценки из 100- балльной шкалы в 5-балльную осу-

ществляется по следующей таблице: 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

85-100 70-84 52-69 51 и менее 

   

    При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов учебной дея-

тельности, активность студентов выходит на творческое осмысление пред-

ложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и 

сотворчество, существует психологическая и практическая готовность пре-

подавателя к факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого 

студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-

регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства 

(при необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обуче-

ния, готового предложить студентам минимально необходимый комплект 

средств обучения, а не только передает учебную информацию; обучаемый 

выступает в качестве субъекта деятельности наряду с преподавателем, а раз-

витие его индивидуальности выступает как одна из главных образовательных 

целей; 

 учебная информация используется как средство организации учебной дея-

тельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информаци-

онную, процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной по-

знавательной деятельности студентов при условии ее реализации через тех-

нологии личностно-ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, 

дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные техноло-

гии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе от-

слеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение семе-

стра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает систематиче-

скую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество разнообраз-

ных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и разные шка-

лы их оценивания позволяют студенту следить за своими успехами, и при 

желании у него всегда имеется возможность улучшить свой рейтинг (за счет 

выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), не дожидаясь 

экзамена. Организация процесса обучения в рамках рейтинговой системы 

обучения с использованием разнообразных видов самостоятельной работы 
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позволяет получить более высокие результаты обучения студентов по срав-

нению с традиционной вузовской системой обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более рит-

мичной работы студента в течение семестра, а также, активизирует познава-

тельную деятельность студентов путем стимулирования их творческой ак-

тивности. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в про-

цессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае сту-

дент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, сту-

дент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его 

второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автома-

тизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые 

позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и од-

новременно контролировать уровень усвоения материала.  
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