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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения

образовательной программы

Группа компетенций
Категория компетенций

Код

Универсальные Межкультурное
взаимодействие

УК-5

2. Компетенции и индикаторы их достижения 

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1  Демонстрирует  толерантное  восприятие
социальных, религиозных и культурных различий,
уважительное и бережное отношению ___________________________________________
историческому наследию и культурным традициям.
УК-5.3 Проявляет в своём поведении 
уважительное отношение к историческому 
наследию и социокультурным
традициям  различных  социальных  групп,
опирающееся  на  знание  этапов  исторического
развития  России  в  контексте  мировой  истории  и
культурных традиций мира.
УК-5.4 Использует философские знания для 
формирования мировоззренческой позиции, 
предполагающей принятие нравственных 
обязательств по отношению к природе, обществу, 
другим людям и к самому себе.

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки

результатов обучения по дисциплине 

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине 

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  представлены  дескрипторами
(знания, умения, навыки).

Дескрипторы
по дисциплине

Знать Уметь Владеть

Код
индикатора

УК-5НЗ УК-5НУ УК-5НН



достижения
компетенции

-   основные проблемы
исторического
процесса  в  мире  и  в
России,  осознавая
значение
гуманистических
ценностей  для
сохранения и развития
современной
цивилизации;

-толерантно
воспринимать
социальные  и
культурные различия;

понимать
неразрывность
развития  искусства  с
развитием
человеческого
общества,
историческую
обусловленность
смены  стилей  и
направлений, их
преемственность,
роль  традиции  и
необходимость
дальнейшего
развития,
национальную
специфику, проблемы
синтеза искусств.

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  учебного  плана  ОПОП.  Данная  дисциплина  взаимосвязана  с  другими
дисциплинами,  такими  как  «История  русской  литературы»,  «История  России»,  «История
искусств».

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский.

Профиль  (направленность)  программы  установлена  путем  её  ориентации  на  сферу
профессиональной деятельности выпускников: Отечественная филология (русский язык и
литература).

5. Объем дисциплины

Виды учебной работы Формы обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/108
Контактная работа:

Занятия лекционного типа                       16
Занятия семинарского типа 16
Промежуточная  аттестация:  зачет /  зачет  с
оценкой

0,1

Самостоятельная работа (СРС) 75,9

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий



6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

                                              6.1.1. Очная форма обучения

№
п/п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная  работа
Самостоят

ельная
работа

Занятия
лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Лекции Иные 
учебные 
занятия

Практич
еские
занятия

Семи
нары

Лабора
торны
е раб.

Иные
заняти
я

1.

Введение.  Русская
культура как составная
часть мировой. 2 2 6

2.
Культура
Древнерусского
государства X - XIII вв.

2 2 10

3.

Русская культура

второй  пол.  XIII  -XVI
вв.

2

2 10

4.

Художественная
жизнь и быт России
XVII века.

2
2 10

5.
Русская культура XVIII
в.

2
2 10

6.
Русская  культура  XIX
в.

2 2          10

7.

Русская
художественная
культура  Серебряного
века.

2 2

10

 8.
Русская культура ХХ в. 2 2          9,9

Промежуточная
аттестация

0,1

Итого 16 16           75,9

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам



6.2.1. Содержание лекционного курса

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание лекционного занятия

1. Введение.  Русская
культура  как  составная
часть мировой.

 Методологические  и  теоретические  основы  её
изучения.  История  изучения  русской  культуры.
Проблема  периодизации  культурного  процесса.
Религия и  культура:  религиозные культы в системе
русской культуры. Картина мира в русском искусстве
XI  -  XIX  вв.  Современные  парадигмы
культурологического знания.

2. Культура
Древнерусского

государства X - XIII вв.

Особенности  становления  древнерусской  культуры.
Стиль  "динамического  монументализма"
(Д.С.Лихачев) и его особенности и функции. Понятие
о храме и иконе и их роль в формировании образа
мира в древнерусской культуре. Древнерусский храм
как  модель  мира.  Символика  храма  и  его
художественный облик. Храмовое действо как синтез
искусств.  Жанровая  типология  и  школы  в  русском
зодчестве XI - XIII вв. Роль скульптуры в культовом и
гражданском  строительстве.  Национальное
своеобразие русской архитектуры.  Темы, сюжеты и
образы  древнерусской  иконописи.
Иконографический  канон  и  его  значение  на  Руси.
Типы иконописных подлинников. Язык и символика
иконы.  Основные  сюжеты  и  образы.  Иконография
Христа,  Богоматери,  Св.  Ильи  Пророка,  Георгия,
Дмитрия Солунского, Николая Угодника, Параскевы
Пятницы.  Византийские  традиции  и  новаторство  в
русской иконописи. Иконописные школы на Руси.

3. Русская культура

второй пол. XIII -XVI вв.

Деятельность  московских  князей,  повышение
авторитета  и  значения Москвы.  История Москвы и
Московского Кремля. Расцвет придворно-княжеского
жанра  архитектуры  в  Москве.  Новые  формы
организации  строительства,  деятельность
великокняжеской мастерской.  Искусство Новгорода,
Пскова,  Владимира.  Ослабление  византийского
влияния,  увеличение  местных  особенностей  в
иконописи  и  монументальной  живописи.  Кризис
пластического  искусства.  Московское  царство  как
культурная  эпоха.  Двойственный  характер  идеи
"Москва-Третий  Рим"  и  её  значение  для  развития
русского  искусства  Московской  Руси.
Художественный  язык  и  эстетическая  символика
Московского  периода  русского  средневековья.
Сложение  общерусской  архитектуры.  Отражение
теории "Москва -  Третий Рим" в росписях соборов
Москвы. Развитие книжной миниатюры. Появление
гравюры  на  дереве  и  ксилографии.  Лицевой
летописный  свод  XVI  в.  -  один  из  крупнейших
памятников средневековой русской культуры.

4. Художественная Кризис  средневековой  системы  ценностей,



жизнь и быт России

XVII века.

рационализация картины мира. Переходный характер
русской культуры XVII века. Русское барокко и его
своеобразие.  Художественное  осмысление  бытовой
среды как новый вид творчества. Новое отношение к
организации  пространства,  интерес  к  предметному
миру.  Появление  первых  садов  в  Московском
Кремле, их дальнейшее распространение по городам
России. Традиции и новаторство в архитектуре XVII
в.  Развитие  жанров  административной,  торговой  и
светской архитектуры, обусловленное потребностями
времени.  Дворцовая  и  палатная  архитектура,  её
композиционные  связи  с  деревянным  зодчеством,
новые  принципы.  Монастырско-крепостная
архитектура и её новые черты. Влияние гражданского
каменного  зодчества  на  культовые  постройки.
Формирование  новых  типов  храма:  посадский,
ярославский,  Нарышкинский.  Традиции
европейского барокко в архитектуре. Скульптура и её
новые функции. Школы в русском изобразительном
искусстве XVII в. Старое и новое в изобразительном
искусстве  переходного  периода.  Появление
иконописных  школ.  Переход  от  иконописи  к
живописи,  от  профессии  иконописца  к  профессии
живописца-изографа.  Русская  народная  гравюра  -
лубок,  её  развитие  в  конце  века.  Темы  и  образы
лубочных  листов.  Участие  в  оформлении  книг
художников  царской  школы.  Музыкальная  культура
Древней  Руси.  Истоки  и  основные  этапы  развития
музыкального искусства.

5. Русская культура XVIII в. Петровский период в истории русской культуры XVIII
века. Формирование  творческой  интеллигенции.
Главенствующее  значение  стиля  барокко,
подчиняющего  своим  закономерностям  все  виды
творчества. Живопись и графика середины XVIII в.
Значение  для  подготовки  русских  художников
архитектурной  и  живописной  команды  Канцелярии
от  строений  в  Петербурге.  Дальнейшее  развитие
жанра портрета.  Стили и жанровые разновидности.
Екатерининский период в истории русской культуры.
Философские  и  эстетические  основы  классицизма,
его  национальное  своеобразие.  Театрализация  как
явление культуры второй пол. XVIII в. Исторический
жанр в русской живописи.

6. Русская культура XIX в. Новые  представления  о  месте  России  в  мире,  о
назначении  человека.  Идеал  "служения  Отечеству"
как  воплощение  соединения  идей  Империи  и
Свободы.  Достижения  русской  художественной
культуры на новом этапе. Связь искусства России с
искусством Западной Европы. Направления и стили.
Романтические и реалистические искания в русском
изобразительном искусстве начала XIX в. Основные
тезисы  романтической  эстетики.  Понятие  "частный



человек" как желаемая или реализованная концепция
художественного  воплощения  личности.  Новые
тенденции в развитии портрета.

7. Русская  художественная
культура  Серебряного
века.

Система  народного  образования.  Многообразие
начальных  школ  и  их  отличия  в  программах  и
методике  преподавания.  Система  среднего
образования:  классические  гимназии,  реальные  и
коммерческие  училища.  Особенности  высшего
образования. Женское образование в России. Наука и
ее основные направления: Российская Академия наук
и  ее  научные  учреждения.  Достижения  в  сфере
естествознания и точных наук. Достижения в сфере
общественных  наук:  политэкономии,  статистики,
истории.  Серебряный  век  и  его  духовные  искания.
«Fin de siecle» в России: общее и особенное. Рубеж
веков  как  важнейшая  грань  истории  мировой
цивилизации.  Смена  исторической  и  культурной
парадигмы.  Зарождение  модернизма.  Модернизм  и
его  современные  истолкования.  Интертекст
модернизма.  Кардинальные сдвиги в  общественном
сознании и их причины. Кризисность  сознания как
европейский  процесс.  «Век  машин»  и  его
амбивалентное  влияние  на  атмосферу  эпохи.
Предчувствие  социальных  катаклизмов,  усиление
апокалиптических чувств «вселенской катастрофы».
Общественное  сознание.  Возникновение
модернистского  мировоззрения  и  его  характерные
черты.  Два  идейно-эстетических  центра:  реализм и
модернизм.

8. Русская культура ХХ в. Культурная политика как составная часть внутренней
политики  большевистского  руководства.
Формирование концепции культурной политики и ее
этапы.  Принципы  культурной  политики
(партийность,  классовый  подход,  антиэлитарность,
демократизация  культуры).  Многовекторный
характер  культурной  политики  большевиков,  ее
особенности  в  1920-е  гг.  Превращение  культуры  в
инструмент  политики.  Всепроникающий  характер
власти.  Смена  культурной  парадигмы.  Зависимость
культурной  политики  от  «смены  вех»:  крушение
надежд  на  мировую  революцию  и  приближение
новой  войны.  Новая  социально-психологическая
обстановка  после  войны.  Культурная  политика.
Официальная  и  неофициальная  культура  1970-
середины 1980-х гг.

6.2.2. Содержание практических занятий

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание практического занятия



1. Введение.  Русская
культура  как  составная
часть мировой.

Картина  мира  в  искусстве  восточных  славян.  1).
Какие  особенности  характеризуют  развитие
дохристианской культуры на Руси? 2). Какие этапы в
своём  развитии  прошло  славянское  язычество?  3).
Как  языческие  представления  отразились  на
развитии различных видов искусства?

2. Культура
Древнерусского

государства X - XIII вв.

Архитектурные  школы  Древней  Руси.  1).  Дайте
характеристику жанрам средневековой архитектуры,
приведите примеры. 2).  Сравните условия развития
зодчества  и  изобразительного  искусства  в
Новгородской  земле  и  во  Владимиро-Суздальском
княжестве.  3).  Каким  образом  особенности
новгородского  строя  повлияли  на  местную
архитектуру  и  иконопись?  4).  В  чем  заключалось
своеобразие Владимиро-Суздальской школы?

3. Русская культура

второй пол. XIII -XVI вв.

Феномен  русской  иконы  1).  Опираясь  на  научно-
исследовательскую литературу и словари, расскажите
об иконе, иконографии и каноне. 2). Охарактеризуйте
художественные  изобразительно-выразительные
средства  иконописи.  3).  В  чем  заключалось
своеобразие  русской  иконописи  XII  -  XIII  вв.?
Покажите  на  примерах.  4).  Существуют  ли
особенности  в  восприятии  иконы  как  феномена
культуры и искусства?

4. Художественная
жизнь и быт России

XVII века.

1).  Каким образом расширение  круга  потребителей
культурных  ценностей  сказалось  на  характере
русской  культуры  XVII  в.?  2).  Какие  факторы
способствовали  развитию  барочной  культуры  в
России XVII  в.?  3).  В чем своеобразие проявлений
барокко в  русской архитектуре XVII  в.?  Приведите
примеры,  используя,  в  том числе,  и  краеведческий
материал.  4).  Как  вы  можете  объяснить  появление
царской  школы  в  русской  живописи  XVII  в.?
Теоретики  и  практики  царской  школы.  5).
Анализируя различные сферы историко-культурного
процесса  XVII  в.  и  культуру  в  целом,  подумайте,
можно  ли  говорить  о  начале  процесса  изменения
знаковой системы Древней Руси, предвосхитившего
петровские реформы?

5. Русская культура XVIII в. Образ  города в  русском изобразительном искусстве
XVIII  в.  1).Из  каких  составляющих  складывался
художественно-архитектурный  образ  города  Санкт-
Петербурга?  2).  С  чем  было  связано  развитие
гравюры  и  формирование  пейзажного  жанра  в
искусстве  Петровского  периода?   Каковы
мировоззренческие и
художественные  истоки  русского  классицизма?  4).
Каковы истоки театрализации в архитектуре второй
пол.  XVIII в.? 5).  Проведите сравнительный анализ
художественных  концепций  и  решений  дворцово-
парковых ансамблей В.И. Баженова, М.Ф. Казакова,
Ч. Камерона.



6. Русская культура XIX в. Изменения  в  культурной среде  во  второй половине
XIX  в.  Образование,  наука  и  культурно-
просветительные  учреждения  в  России  второй
половины  XIX  в.  Роль  общественной  среды  в
изменении  культурного  пространства.  Влияние
реформ  1860-1870-  х  гг.  на  культуру.  Изменение
социального  и  духовного облика населения.  Общая
демократизация  процессов  в  культуре.  Очаги
формирования  гражданского  общества,  роль
общественного  мнения  и  инициативы
общественности. Гражданские идеалы в литературе и
искусстве

7. Русская  художественная
культура  Серебряного
века.

Модернистские  направления  в  живописи.  Русский
модерн  национальное  своеобразие.  Идеи
самоценности и самополезности искусства в Европе
и  России.  Русский  философ  В.  Соловьев  и  его
последователи  о  преобразующей  роли  искусства.
Красота  и  ее  носитель  искусство  как  способ
преосуществления действительности. Новаторство в
живописи.  Модерн  и  «Мир  искусства».
дноевропейские  традиции.  Феномен  русского
авангарда.  «Художественная  революция»  1910-х
годов.  Возникновение  нового  художественного
мышления.  «Бубновый  валет.  «Московские
сезаннисты».  Эстетические,  политические  и
социальные  доктрины  авангарда.  Художественная
оппозиция и новое истолкование свободы искусства.
Глобализм  притязаний  и  направления  русского
авангарда.

8. Русская культура ХХ в. Принципы  соцреализма  (народность,
антиэлитарность,  героизм, энтузиазм, коллективизм,
подчинение  личного  долгу,  обществу).
Социалистический  реализм  как  новый  тип
художественного сознания. Искусство как проводник
социалистической  идеологии.  Усиление
пропагандистских  функций  искусства.  Социальный
заказ искусства – формирование «нового человека».
Феномен  авторской  песни  как  альтернативы
официальной  культуре.  Парадокс  эпохи:  жесткая
цензура  и  появление  выдающихся  произведений
искусства.  Золотое  десятилетие  советской  музыки.
Русский рок как новая модель молодежной музыки.
Превалирование  текстов  с  социальной
направленностью.  «Андеграунд» в  изобразительном
искусстве. Изменение мира повседневности в 1950 –
1980-е годы. Новые формы повседневного поведения.
«Стиляжничество» 1950-х гг. как субкультура. Новые
способы культуры неофициального общения: клубы,
КВН, кружки. Необратимые процессы в культурной
жизни. Расхождение власти и культуры как одна из
предпосылок  развала  державы:  «Люди  царства



своего не уважают больше» (Б. Окуджава)

62.3. Содержание самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание самостоятельной работы

1. Введение.  Русская
культура  как  составная
часть мировой.

 Методологические  и  теоретические  основы  её
изучения.  История  изучения  русской  культуры.
Проблема  периодизации  культурного  процесса.
Религия и  культура:  религиозные культы в системе
русской культуры. Картина мира в русском искусстве
XI  -  XIX  вв.  Современные  парадигмы
культурологического знания.

2. Культура
Древнерусского

государства X - XIII вв.

Особенности  становления  древнерусской  культуры.
Стиль  "динамического  монументализма"
(Д.С.Лихачев) и его особенности и функции. Понятие
о храме и иконе и их роль в формировании образа
мира в древнерусской культуре. Древнерусский храм
как  модель  мира.  Символика  храма  и  его
художественный облик. Храмовое действо как синтез
искусств.  Жанровая  типология  и  школы  в  русском
зодчестве XI - XIII вв. Роль скульптуры в культовом и
гражданском  строительстве.  Национальное
своеобразие русской архитектуры.  Темы, сюжеты и
образы  древнерусской  иконописи.
Иконографический  канон  и  его  значение  на  Руси.
Типы иконописных подлинников. Язык и символика
иконы.  Основные  сюжеты  и  образы.  Иконография
Христа,  Богоматери,  Св.  Ильи  Пророка,  Георгия,
Дмитрия Солунского, Николая Угодника, Параскевы
Пятницы.  Византийские  традиции  и  новаторство  в
русской иконописи. Иконописные школы на Руси.

3. Русская культура

второй пол. XIII -XVI вв.

Деятельность  московских  князей,  повышение
авторитета  и  значения Москвы.  История Москвы и
Московского Кремля. Расцвет придворно-княжеского
жанра  архитектуры  в  Москве.  Новые  формы
организации  строительства,  деятельность
великокняжеской мастерской.  Искусство Новгорода,
Пскова,  Владимира.  Ослабление  византийского
влияния,  увеличение  местных  особенностей  в
иконописи  и  монументальной  живописи.  Кризис
пластического  искусства.  Московское  царство  как
культурная  эпоха.  Двойственный  характер  идеи
"Москва-Третий  Рим"  и  её  значение  для  развития
русского  искусства  Московской  Руси.
Художественный  язык  и  эстетическая  символика
Московского  периода  русского  средневековья.
Сложение  общерусской  архитектуры.  Отражение
теории "Москва -  Третий Рим" в росписях соборов
Москвы. Развитие книжной миниатюры. Появление
гравюры  на  дереве  и  ксилографии.  Лицевой
летописный  свод  XVI  в.  -  один  из  крупнейших



памятников средневековой русской культуры.
4. Художественная

жизнь и быт России

XVII века.

Кризис  средневековой  системы  ценностей,
рационализация картины мира. Переходный характер
русской культуры XVII века. Русское барокко и его
своеобразие.  Художественное  осмысление  бытовой
среды как новый вид творчества. Новое отношение к
организации  пространства,  интерес  к  предметному
миру.  Появление  первых  садов  в  Московском
Кремле, их дальнейшее распространение по городам
России. Традиции и новаторство в архитектуре XVII
в.  Развитие  жанров  административной,  торговой  и
светской архитектуры, обусловленное потребностями
времени.  Дворцовая  и  палатная  архитектура,  её
композиционные  связи  с  деревянным  зодчеством,
новые  принципы.  Монастырско-крепостная
архитектура и её новые черты. Влияние гражданского
каменного  зодчества  на  культовые  постройки.
Формирование  новых  типов  храма:  посадский,
ярославский,  Нарышкинский.  Традиции
европейского барокко в архитектуре. Скульптура и её
новые функции. Школы в русском изобразительном
искусстве XVII в. Старое и новое в изобразительном
искусстве  переходного  периода.  Появление
иконописных  школ.  Переход  от  иконописи  к
живописи,  от  профессии  иконописца  к  профессии
живописца-изографа.  Русская  народная  гравюра  -
лубок,  её  развитие  в  конце  века.  Темы  и  образы
лубочных  листов.  Участие  в  оформлении  книг
художников  царской  школы.  Музыкальная  культура
Древней  Руси.  Истоки  и  основные  этапы  развития
музыкального искусства.

5. Русская культура XVIII в. Петровский период в истории русской культуры XVIII
века. Формирование  творческой  интеллигенции.
Главенствующее  значение  стиля  барокко,
подчиняющего  своим  закономерностям  все  виды
творчества. Живопись и графика середины XVIII в.
Значение  для  подготовки  русских  художников
архитектурной  и  живописной  команды  Канцелярии
от  строений  в  Петербурге.  Дальнейшее  развитие
жанра портрета.  Стили и жанровые разновидности.
Екатерининский период в истории русской культуры.
Философские  и  эстетические  основы  классицизма,
его  национальное  своеобразие.  Театрализация  как
явление культуры второй пол. XVIII в. Исторический
жанр в русской живописи.

6. Русская культура XIX в. Новые  представления  о  месте  России  в  мире,  о
назначении  человека.  Идеал  "служения  Отечеству"
как  воплощение  соединения  идей  Империи  и
Свободы.  Достижения  русской  художественной
культуры на новом этапе. Связь искусства России с
искусством Западной Европы. Направления и стили.
Романтические и реалистические искания в русском



изобразительном искусстве начала XIX в. Основные
тезисы  романтической  эстетики.  Понятие  "частный
человек" как желаемая или реализованная концепция
художественного  воплощения  личности.  Новые
тенденции в развитии портрета.

7. Русская  художественная
культура  Серебряного
века.

Система  народного  образования.  Многообразие
начальных  школ  и  их  отличия  в  программах  и
методике  преподавания.  Система  среднего
образования:  классические  гимназии,  реальные  и
коммерческие  училища.  Особенности  высшего
образования. Женское образование в России. Наука и
ее основные направления: Российская Академия наук
и  ее  научные  учреждения.  Достижения  в  сфере
естествознания и точных наук. Достижения в сфере
общественных  наук:  политэкономии,  статистики,
истории.  Серебряный  век  и  его  духовные  искания.
«Fin de siecle» в России: общее и особенное. Рубеж
веков  как  важнейшая  грань  истории  мировой
цивилизации.  Смена  исторической  и  культурной
парадигмы.  Зарождение  модернизма.  Модернизм  и
его  современные  истолкования.  Интертекст
модернизма.  Кардинальные сдвиги в  общественном
сознании и их причины. Кризисность  сознания как
европейский  процесс.  «Век  машин»  и  его
амбивалентное  влияние  на  атмосферу  эпохи.
Предчувствие  социальных  катаклизмов,  усиление
апокалиптических чувств «вселенской катастрофы».
Общественное  сознание.  Возникновение
модернистского  мировоззрения  и  его  характерные
черты.  Два  идейно-эстетических  центра:  реализм и
модернизм.

8. Русская культура ХХ в. Культурная политика как составная часть внутренней
политики  большевистского  руководства.
Формирование концепции культурной политики и ее
этапы.  Принципы  культурной  политики
(партийность,  классовый  подход,  антиэлитарность,
демократизация  культуры).  Многовекторный
характер  культурной  политики  большевиков,  ее
особенности  в  1920-е  гг.  Превращение  культуры  в
инструмент  политики.  Всепроникающий  характер
власти.  Смена  культурной  парадигмы.  Зависимость
культурной  политики  от  «смены  вех»:  крушение
надежд  на  мировую  революцию  и  приближение
новой  войны.  Новая  социально-психологическая
обстановка  после  войны.  Культурная  политика.
Официальная  и  неофициальная  культура  1970-
середины 1980-х гг.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

дисциплине (модулю)



Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины
в процессе обучения.

7.1  Паспорт  фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущей  аттестации  по

дисциплине (модулю)

№

п/п

Контролируемые разделы

(темы)

 Наименование оценочного средства

1.
Введение. Русская культура
как  составная  часть
мировой.

Опрос, реферат

2.
Культура
Древнерусского
государства X - XIII вв.

Опрос, реферат

3.
Русская культура

второй пол. XIII -XVI вв.

Опрос, реферат

4.
Художественная
жизнь и быт России
XVII века.

Опрос, реферат

5.
Русская культура XVIII в. Опрос, реферат

6.
Русская культура XIX в. Опрос, реферат

7.
Русская  художественная
культура Серебряного века.

Опрос, реферат

8.
Русская культура ХХ в. Опрос, реферат

9.
Искусство  Новейшего
времени

Опрос, реферат



7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

                                         Темы рефератов
1. Духовная культура славян в эпоху язычества
2. Вклад Византии в формирование русской культуры
3. Христианство и народная культура в X-XIII веках
4. Социальный аспект развития древнерусской культуры
5. Русская церковь и зарождение древнерусской литературы
6. Памятники архитектуры Новгорода XII-XIII веков
7. Владимиро-суздальское зодчество XII-XIII веков
8. Изобразительное искусство домонгольской Руси
9.Русская литература времени национального подъема (XIV-XV вв.)
10. Расцвет русского изобразительного искусства в XIV-XV вв.
11. Русская церковь и её роль в духовной жизни общества в XIV-XV вв.
12. Формирование ансамбля Московского Кремл в конце XV- начале XVI в.
13. Русские ереси XIV-XVI вв.
14. Церковные публицисты конца XV- первой трети XVI в.
15. Официальная идеология Московского государства в литературных памятниках
середины XVI века
16. Изобразительное искусство в конце XV-XVI в.
17. Новые формы в русской архитектуре XVI в.
18. Культурная среда русского города XVII века.
19. Возникновение учебных заведений в России XVII века
20. Русская литература в XVII столетии
21. Русский театр в XVII столетии
22. Церковные архитектурные комплексы XVII века и памятники «нарышкинского
барокко»

Типовые вопросы
1. Серебряный век российской культуры: общая характеристика
2. Особенности рубежного мировоззрения fin de siecle
3. Особенности реализма начала XX в.
4. «Парнас русской поэзии»: от символизма к акмеизму
5. Платформа панэстетизма и стиль «модерн»
6. Русский романтический европеизм: «Мир искусства»
7. Национальные традиции в художественной культуре: «Союз русских
художников»
8. Эстетическая и социально-политическая утопия русского авангарда
9. Формирование концепции культурной политики в 1920-е гг.: сущность,
принципы, этапы
10. Организация, формы и методы управления культурой: (1917-1932 гг.)
11. Власть и церковь (1918-1929 гг.)
12. Духовный раскол общества: интеллигенция и революция.
13. Культурное «многоцветье» 1920-х гг.
14. «Левое» искусство и политика: художественные объединения 1920-х гг.
15. Основные темы и сюжеты в художественной культуре (1920-е- начало 1930-
х гг.)



7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности

Все  задания,  используемые  для  текущего  контроля  формирования  компетенций
условно можно разделить на две группы: 

1. задания,  которые  в  силу  своих  особенностей  могут  быть  реализованы  только  в
процессе  обучения  на  занятиях  (например,  коллективное  редактирование,
обсуждение); 

2. задания,  которые  дополняют  теоретические  вопросы   (практические  задания,
проблемно-аналитические задания, тест). 
Выполнение  всех  заданий  является  необходимым  для  формирования  и  контроля

знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения,
их необходимо «отработать» до зачета.  Вид заданий, которые необходимо выполнить для
ликвидации «задолженности»  определяется  в  индивидуальном порядке,  с  учетом причин
невыполнения. 

1. Требование к теоретическому устному ответу
 Оценка  знаний  предполагает  дифференцированный  подход  к  студенту,  учет  его

индивидуальных способностей,  степень  усвоения  и  систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура
речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания:  последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных  терминов,  культура  речи,  навыки  ораторского  искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  материал  излагается  исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются  не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не
затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  при  ответе  на  вопрос  допускает
несущественные погрешности.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,  затрудняется  с
ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,  аргументацией  и
выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.

2. Творческие задания 
Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,

субъективные  рассуждения  по  определенной  теме  с  элементами  научного  анализа.  Текст
должен быть  легко  читаем,  но  необходимо избегать  нарочито  разговорного  стиля,  сленга,
шаблонных фраз.  Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр.  12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии  оценивания -  оценка  учитывает  соблюдение  жанровой  специфики  эссе,
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и
связь  с  современным  пониманием  вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль  изложения,



оформление работы.  Следует помнить,  что прямое заимствование (без  оформления цитат)
текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по  теме  эссе;  адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда    в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме
эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда    в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение).  Но  не  прослеживаются  четкие
выводы, нарушается стиль изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители)
Студент  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,  которые

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче,
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее. 

 Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания –  оценка учитывает методы и средства, использованные  при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил
задачу),  используя  в  полном  объеме  теоретические  знания  и  практические  навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной
литературе по данному вопросу.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.

4. Интерактивные задания
Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры).
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать

свое  мнение  по  каждому  из  заданных  вопросов.  Мнение  высказывающейся  команды
засчитывается,  если  противоположная  команда  не  опровергнет  его  контраргументами.
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от
противоположных  команд),  получает  один  балл.  Команда,  опровергнувшая  мнение
противоположной  команды  своими  контраргументами,  также  получает  один  балл.
Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов. 

Ролевая  игра  как  правило  имеет  фабулу  (ситуацию,  казус),  распределяются  роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии оценивания –  оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение



методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно  общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка  «хорошо» ставится,  если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему,
их высказывания не соответствуют заданным целям.

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание 
 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа.  На

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой. 
 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания.
 На  втором  этапе  выполнения  работы  необходимо  сформулировать  проблему  и

изложить  авторскую  версию  ее  решения,  на  основе  полученной  на  первом  этапе
информации. 

 Третий  этап  работы  заключается  в  формулировке  собственной  точки  зрения  по
проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-2,5
стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать
и  аргументировано  представлять  собственную  точку  зрения,  выполнение  всех  этапов
работы. 

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  демонстрирует  полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

6. Исследовательский проект
Исследовательский  проект –  проект,  структура  которого  приближена  к  формату

научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов,
источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты  выполнения  исследовательского  проекта  оформляется  в  виде  реферата
(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерии  оценивания -  поскольку  структура  исследовательского  проекта
максимально  приближена  к  формату  научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается  доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов



исследования,  выдвижение гипотезы,  обобщение результатов и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  демонстрирует  полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

7. Информационный проект (презентация)
Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-

познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).
Итоговым  продуктом  проекта  может  быть  письменный  реферат,  электронный  реферат  с
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д. 

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко
выраженной эвристической направленностью. 

Критерии  оценивания  -  при выставлении  оценки  учитывается    самостоятельный
поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление
студенческой  аудитории  с  этой  информацией  (представление  информации),  ее  анализ  и
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  полностью  раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные
ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,  логично,  взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично
полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему)  не  полностью,  представляет  информацию не  систематизировано  и  не  совсем
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные
вопросы аудитории без пояснений.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если вопрос не  раскрыт,  представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

8. Дискуссионные процедуры
Круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,  мини-конференции являются

средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание дается заранее,  определяется круг вопросов для обсуждения,  группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на  фоне разнообразных позиций и мнений,  не

обязательно достигая общего мнения;



– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно,
но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую
позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания –  оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией,  демонстрация  владения  учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно  общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  все  требования  выполнены  в  полном
объеме.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающиеся  в  целом  демонстрируют  понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем  соответствуют  реальной
действительности.  Некоторые  объяснения  не  совсем  аргументированы,  нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему,
их высказывания не соответствуют заданным целям.

9. Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине. 
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
 Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  правильно  выполнено  менее  50%

заданий.

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе)
 Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение

изложить письменно.
Критерии оценивания:  последовательность, полнота, логичность изложения, анализ

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без
фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по

существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности.   

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении  материала,  затрудняется  с
ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,  аргументацией  и
выводами. 



Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения

дисциплины (модуля)

8.1. Основная учебная литература

1.. История искусств. Эпоха Возрождения - искусство ХХ века : методические
указания к проработке лекций по дисциплине «История пространственных
искусств»  (раздел  «История  изобразительных искусств»)  для  студентов  1
курса  направлений  «Архитектура»  и  «Дизайн  архитектурной  среды»  /
составители  Т.  В.  Шумилкина,  Т.  Р.  Федулова.  —  Нижний  Новгород  :
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2013. — 48 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54937.html  
2.  Семенов  О.В.  История  отечественной  культуры  (конец  X  —  XVII  в.)  :  учебно-
методическое  пособие  /  Семенов  О.В..  —  Екатеринбург  :  Издательство  Уральского
университета,  2017.  —  72  c.  —  ISBN  978-5-7996-2024-0.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/107042.html 

8.2. Дополнительная учебная литература:
1.  История искусства. Том I / Л.И. Акимова [и др.].. — Москва : Белый город, 2012. — 520 c.
— ISBN 978-5-7793-1496-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/50155.html.
2. История Искусства. Том II / И.Л. Бусева-Давыдова [и др.].. — Москва : Белый город, 2013.
— 541 c. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/51414.html .

8.3. Периодические издания
1. Аналитика и культурология. Электронный научный журнал. ISSN 1990-4045 
www.analiculturolog.ru.
2. Культура и искусство.  ISSN: 2454-0625. https  ://  nbpublish  .  com  /  camag  /  .
3. Культурологический журнал. ISSN 2222- 2480. http  ://  cr  -  journal  .  ru  /  .
4. Международный журнал исследований культуры. ISSN 2079-1100. 
https://culturalresearch.ru /

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Ссылки на электронные библиотеки и музейные коллекции

1. http  ://  www  .  bibliotekar  .  ru  /  muzeu  .  htm  
 2. http  ://  www  .  artsait  .  ru  /   
3. http  ://  bibliotekar  .  ru  /  Iskusstva  .  htm   
4. http  ://  www  .  artsait  .  ru  /   
5. http  ://  smallbay  .  ru  /  renessitaly  .  html   
6. http  ://  www  .  arthistory  .  ru  /   

http://www.arthistory.ru/
http://smallbay.ru/renessitaly.html
http://www.artsait.ru/
http://bibliotekar.ru/Iskusstva.htm
http://www.artsait.ru/
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
https://culturalresearch.ru/
http://cr-journal.ru/
https://nbpublish.com/camag/
http://www.analiculturolog.ru/
https://www.iprbookshop.ru/51414.html
https://www.iprbookshop.ru/50155.html
https://www.iprbookshop.ru/107042.html
https://www.iprbookshop.ru/54937.html


7. http  ://  artyx  .  ru  /  sitemap  /   
8. http  ://  art  .  rin  .  ru  /  cgi  -  bin  /  index  .  pl  ?  id  =86   

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких
видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При
этом  самостоятельную  работу  следует  рассматривать  одним  из  главных  звеньев
полноценного  высшего  образования,  на  которую  отводится  значительная  часть  учебного
времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:
- работа  с  основной  и  дополнительной  литературой,  с  материалами  интернета  и

конспектами лекций;
- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов

и курсовых работ;
- выполнение самостоятельных практических работ;
- подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними.

Для  правильной  организации  работы  необходимо  учитывать  порядок  изучения
разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее
усвоение  одной  части  дисциплины  является  предпосылкой  для  успешного  перехода  к
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том
числе  и  для  самостоятельного  выполнения,  носят  междисциплинарный  характер  и
базируются,  прежде  всего,  на  причинно-следственных  связях  между  компонентами
окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с
использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты
для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является
решение  ситуационных  задач  и  работа  над  проблемно-аналитическими  заданиями,  что
предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д.

Для  лучшего  запоминания  материала  целесообразно  использовать  индивидуальные
особенности  и  разные  виды  памяти:  зрительную,  слуховую,  ассоциативную.  Успешному
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров.
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с
ними.

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила:
1.Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего

семестра.
2.Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена. 
3.Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом,

чтобы  оставить  последний  день  свободным  для  повторения  курса  в  целом,  для
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.  

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в
процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы
на основе изученного материала.

Учитывая  значительный  объем  теоретического  материала,  студентам  рекомендуется
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. 

http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=86
http://artyx.ru/sitemap/


11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе 
Windows Server 2016

2.  Семейство ОС Microsoft Windows  
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным

кодом
4.  Информационно-справочная  система:  Система  КонсультантПлюс

(Информационный комплекс)
5.  Информационно-правовое  обеспечение  Гарант:  Электронный  периодический

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ»)
6. Антивирусная система NOD 32
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1.         Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 
бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения .
Специализированная мебель:
Комплект учебной мебели (стол, стул) на 32 посадочных места; доска (маркерная) - 
1шт .комплект мебели для преподавателя – 1 шт.
Технические средства обучения:
Проектор, колонки, экран, компьютер в сборе для преподавателя - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства:
Windows 10, Zoom, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Антивирус NOD32.
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype.

Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-
образовательную среду ММУ.          

2.      Помещение для самостоятельной работы обучающихся .
Специализированная мебель:
Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; доска (маркерная) - 1шт., комплект 
мебели для преподавателя – 1 шт.
Технические средства обучения:
Проектор, колонки, экран, компьютер в сборе для преподавателя - 1 шт., компьютер в сборе 
для обучающихся - 30 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства:
Windows 10, Microsoft Office 2016, Zoom, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Антивирус 
NOD32.
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:



Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Gimp,
Paint.net, AnyLogic, Inkscape.
                                      
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ММУ.

13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения  дисциплины используются  как традиционные формы занятий – лекции  (типы
лекций  –  установочная,  вводная,  текущая,  заключительная,  обзорная;  виды  лекций  –
проблемная,  визуальная,  лекция  конференция,  лекция  консультация); и  семинарские
(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры,
решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций. 

На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной аудитории:
компьютер,  монитор,  колонки,  настенный  экран,  проектор,  микрофон,  пакет  программ  Microsoft
Office  для демонстрации презентаций и медиафайлов,  видеопроектор для демонстрации слайдов,
видеосюжетов  и  др.  Тестирование  обучаемых  может  осуществляться  с  использованием
компьютерного оборудования университета.

14. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

При организации обучения  по  дисциплине  учитываются  особенности  организации
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее –
инвалиды  и  лица  с  ОВЗ)  с  целью  обеспечения  их  прав.  При  обучении  учитываются
особенности  их  психофизического  развития,  индивидуальные  возможности  и  при
необходимости  обеспечивается  коррекция  нарушений  развития  и  социальная  адаптация
указанных лиц.

Выбор  методов  обучения  определяется  содержанием  обучения,  уровнем
методического  и  материально-технического  обеспечения,  особенностями  восприятия
учебной информации студентов-инвалидов и  студентов  с  ограниченными возможностями
здоровья  и  т.д.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью
оказания  помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение
и  дистанционные  образовательные  технологии  предусматривают  возможность  приема-
передачи информации в доступных для них формах.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья. 
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