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ное частное учреждение высшего образования «Московский университет имени А.С. Грибо-
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34949),  «Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой инфор-

мации», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
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Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Мировая художественная культура» имеет своей целью создание базы необ-

ходимых систематических знаний об основных периодах развития художественной культуры за-

рубежных стран и отечественной культуры. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у учащихся конкретные представления о характерных особенностях, тен-

денциях, направлениях, стилях и методах искусства; 

- познакомить обучающихся с наиболее значимыми произведениями и признанными ше-

деврами изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры; 

- развить способность давать самостоятельную критическую оценку, определять художе-

ственную значимость произведений искусства различных эпох, которая может быть реализована 

в сфере профессиональной деятельности; 

- расширить общекультурный диапазон и сформировать систему ценностей. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-историче-

ском, этическом и фи-

лософском контекстах 

ИУК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных и культурных различий, уважительное 

и бережное отношению к историческому наследию 

и культурным традициям  

ИУК-5.2. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп 

ИУК-5.3. Проявляет в своём поведении уважитель-

ное отношение к историческому наследию и соци-

окультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов историче-

ского развития России в контексте мировой исто-

рии и культурных традиций мира 

ИУК-5.4. Сознательно выбирает ценностные ори-

ентиры и гражданскую позицию; аргументировано 

обсуждает и решает проблемы мировоззренче-

ского, общественного и личностного характера 

 

Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

 

Дисциплина «Мировая художественная литература» изучается очной группой в 7 се-

местре, очно-заочной и заочной группой — в 8 семестре, входит в часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  
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Раздел 4. Объем (трудоемкость) дисциплины (общая, по видам учебной работы, видам 

промежуточной аттестации) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной нагрузки 

 

на очной форме обучения 

Семестр 7 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бора-

тор-

ные 

заня-

тия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

ние 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

под ру-

ковод-

ством 

препо-

давателя 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 

2 72 17  17    36 

  

2 

Зачет  

 

 

на очно-заочной форме обучения 

Семестр 8 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бора-

тор-

ные 

заня-

тия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

ние 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

под ру-

ковод-

ством 

препо-

давателя 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 

2 72 8  8    52 
 4 

Зачет 

 

на заочной форме обучения 

 

Семестр 8 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бора-

тор-

ные 

заня-

тия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

ние 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

под ру-

ковод-

ством 

препо-

давателя 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 

2 72 2  4    62 
 4 

Зачет 
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Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Разделы / Темы Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Семи-

нары 

Самостоя-

тельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Кон-

троль, 

проме-

жу-

точная 

атте-

стация 

Всего часов 

7 семестр 

Модуль «Становление и развитие типов художественной культуры» 

Тема 1. Куль-

тура древней-

ших цивилиза-

ций 

2  4  4   10 

Тема 2. Худо-

жественная 

культура Ан-

тичности 

2  4  4   10 

Тема 3. Искус-

ство европей-

ского Средне-

вековья 

2  1  5   8 

Тема 4. Худо-

жественная 

культура эпохи  

Возрождения 

2  2  4   8 

Модуль «Искусство Европы Нового и Новейшего времени» 

Тема 1. Искус-

ство Западной 

Европы  

XVII–XVIII ве-

ков 

2  1  4   
7 

 

Тема 2. Рус-

ское искусство 

XVIII века 

2  1  5   8 

Тема 3. Евро-

пейская худо-

жественная 

культура XIX 

века 

1  1  2   4 

Тема 4. Основ-

ные проблемы 

художествен-

ной культуры 

ХХ–ХХI вв. 

1  1  2   4 

Модуль «Художественная культура стран Востока» 

Тема 1. Искус-

ство Индии и 

Дальнего Во-

стока 

2  1  
4 

 
  7 
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Тема 2. Искус-

ство ислам-

ского мира 

1  1  2   4 

Зачет       2 2 

Всего часов 17  17  36  2 72 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Разделы / Темы Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Семи-

нары 

Самостоя-

тельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Кон-

троль, 

проме-

жу-

точная 

атте-

стация 

Всего ча-

сов 

8 семестр 

Модуль «Становление и развитие типов художественной культуры» 

Тема 1. Куль-

тура древней-

ших цивилиза-

ций 

1  0  6   7 

Тема 2. Худо-

жественная 

культура Ан-

тичности 

1  1  6   8 

Тема 3. Искус-

ство европей-

ского Средне-

вековья 

1  0  6   7 

Тема 4. Худо-

жественная 

культура эпохи  

Возрождения 

1  1  6   8 

Модуль «Искусство Европы Нового и Новейшего времени» 

Тема 1. Искус-

ство Западной 

Европы  

XVII–XVIII ве-

ков 

1  1  6   8 

Тема 2. Рус-

ское искусство 

XVIII века 

1  1  6   8 

Тема 3. Евро-

пейская худо-

жественная 

культура XIX 

века 

1  1  4   6 

Тема 4. Основ-

ные проблемы 

художествен-

ной культуры 

ХХ–ХХI вв. 

1  1  4   6 
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Модуль «Художественная культура стран Востока» 

Тема 1. Искус-

ство Индии и 

Дальнего Во-

стока 

0  1  4   5 

Тема 2. Искус-

ство ислам-

ского мира 

0  1  4   5 

Зачет       4 4 

Всего часов 8  8  52  4 72 

 

Заочная форма обучения 

Разделы / Темы Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Семи-

нары 

Самостоя-

тельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Кон-

троль, 

проме-

жу-

точная 

атте-

стация 

Всего ча-

сов 

8 семестр 

Модуль «Становление и развитие типов художественной культуры» 

Тема 1. Куль-

тура древней-

ших цивилиза-

ций 

1  0  6   7 

Тема 2. Худо-

жественная 

культура Ан-

тичности 

0  1  6   7 

Тема 3. Искус-

ство европей-

ского Средне-

вековья 

1  0  6   7 

Тема 4. Худо-

жественная 

культура эпохи  

Возрождения 

0  1  6   7 

Модуль «Искусство Европы Нового и Новейшего времени» 

Тема 1. Искус-

ство Западной 

Европы  

XVII–XVIII ве-

ков 

0  0  8   8 

Тема 2. Рус-

ское искусство 

XVIII века 

0  1  6   7 

Тема 3. Евро-

пейская худо-

жественная 

культура XIX 

века 

0  0  8   8 

Тема 4. Основ-

ные проблемы 
0  1  6   7 
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художествен-

ной культуры 

ХХ–ХХI вв. 

Модуль «Художественная культура стран Востока» 

Тема 1. Искус-

ство Индии и 

Дальнего Во-

стока 

0  0  
6 

 
  6 

Тема 2. Искус-

ство ислам-

ского мира 

0  0  6   6 

Зачет       4 4 

Всего часов 2  4  62  4 72 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

Модуль «Становление и развитие типов художественной культуры» 

1 Культура древней-

ших цивилизаций 

 

Происхождение искусства. Искусство и миф. Искусство как спо-

соб передачи информации. Искусство и ритуал. Древнейшие па-

мятники культуры. Мегалитические сооружения. Наскальные рос-

писи (Альтамира, Ляско, Фон-де-Гом, Капова пещера). Палеоли-

тические Венеры.  

Художественная культура Двуречья. Зиккурат как тип культового 

сооружения. Скульптура и декоративно-прикладное искусство. 

Эпос о Гильгамеше и его отражение в изобразительном искусстве. 

Дворцовый комплекс в Ашшуре. Вавилон. Персеполь – столица 

империи. 

Египет. Особенности художественной культуры. Традиция и ка-

нон. Древнейшие памятники египетского искусства. 

Иероглифическая письменность и изобразительное искусство. Па-

мятники египетской литературы. «Книга мёртвых». 

Погребальные комплексы эпохи Древнего Царства. Сложение 

типа пирамиды. Великие пирамиды в Гизе. Скальные погребения 

периодов Среднего и Нового царства. Заупокойные храмы. Ком-

плексы в Дейр-эль-Бахри и Абу-Симбеле. Гробница Тутанхамона. 

Синтез искусств в художественной культуре Египта. 

Храмы Амона в Карнаке и Луксоре. Структура и символика куль-

товой постройки.  

Египетская скульптура. Канон. Портрет как основной жанр. Осо-

бенность работы с различными материалами. Рельеф и живопись. 

Искусство Амарнского периода. 

Декоративно-прикладное искусство эпохи Нового Царства. 

2 Художественная 

культура Антично-

сти 

Художественная культура Древней Греции 

Происхождение древнегреческой культуры. Крито-Микенская 

культура, Троя. Дворцовые комплексы в Кноссе и Фесте.  

Миф и ритуал. Греческая мифология как источник поэтического 

творчества. Гомеровские поэмы как отражение эстетических 

норм эпохи.  

Архаический период. Эгейское, дорийское, восточное влияние на 

искусство Эллады. Керамика и орнамент. Дипилонские вазы. 
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Сложение ордерной системы в архитектуре. Дорический ордер – 

его происхождение и символика. Скульптура периода архаики. 

Классический период. Греческое искусство – утверждение 

идеала красоты и гармонии. Эстетическая теория и 

художественная практика. Архитектура классического периода. 

Афинский Акрополь как архитектурный ансамбль. Парфенон. 

Эрехтейон. Появление ионического ордера. Фидий и его влияние 

на дальнейшее развитие античного искусства. Скульпторы 

Мирон и Поликлет. «Канон» Поликлета. Трактовка портретного 

жанра в греческой скульптуре. Вазопись. 

Греческий театр и драматургия (Эсхил, Софокл, Еврипид).  

Пластические искусства периода поздней классики. Пракситель, 

Лисипп. Реалистическая тенденция в греческой скульптуре. 

Эллинистический период. Развитие литературного творчества: 

лирика, комедия. Архитектурные комплексы в Малой Азии. 

Коринфский ордер и восточные влияния. Храм Артемиды в 

Эфесе. Галикарнасский мавзолей. Пергамский алтарь. Новые 

явления в скульптуре. 

Греция и Римская империя. 

Художественная культура Древнего Рима 

Греческое влияние на развитие искусства Рима. Ордерная 

система как основной декоративный элемент.  

Театральное искусство. Особенности римской поэзии. Формы 

поэтического творчества.  

Характерные черты архитектуры. Применение новых 

конструкций и материалов. Градостроительные концепции. 

Колизей и Пантеон – шедевры архитектуры и символы «вечного 

Рима». Традиционные типы сооружений – храм, базилика, 

термы. Римские форумы. Мемориальная архитектура – 

триумфальные арки и колонны. 

Римская скульптура. Греческие и этрусские влияния. 

Скульптурный портрет. Конный монумент. 

Реализм в живописи. Помпейские стили. Росписи виллы 

Мистерий. 

Влияние христианства на развитие художественной культуры. 

3 Искусство евро-

пейского Средне-

вековья 

Истоки средневековой культуры: христианство, античная тради-

ция. Изменение системы духовных ценностей. Раннехристиан-

ский период в художественной культуре Рима: архитектура и 

изобразительное искусство. 

Византийская культура 

Переход от античной традиции к условности и подчинение худо-

жественных средств духовно-умозрительному началу в изобра-

зительных искусствах. Феномены иконопочитания и иконобор-

чества.  

Особенности византийской архитектуры. Формирование типа 

крестово-купольного храма, его образный мир и символика. Со-

бор святой Софии в Константинополе.  

Византийские мозаики. Фресковые росписи. Структура росписей 

православного храма. Икона и её жанровое своеобразие. Декора-

тивно-прикладное искусство. 

Европейское Средневековье 

Университеты и монастыри как центры культуры. Средневеко-

вый город. 
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Средневековая литература: рыцарский роман, поэзия вагантов. 

Раннехристианское искусство. Базиликальные храмы. Романский 

стиль – время расцвета монументального искусства (Франция, 

Германия, Италия). Типология и структура католического храма. 

Тип паломнической базилики (Клюни 3).  

Скульптура как элемент декора. Искусство книжной миниатюры. 

Готика – новое конструктивное открытие. Собор как образ 

«Небесного Иерусалима». Франция – колыбель готики. Собор 

Парижской Богоматери, Шартрский собор, Амьенский собор. 

Влияние французской архитектуры на развитие готического ис-

кусства европейских стран. Готика в Германии, Италии и Ан-

глии.  

Искусство книжной иллюстрации в эпоху готики. Братья Лим-

бурги. Витраж как вид живописи. 

Влияние религии и церкви на музыкальное и театральное искус-

ство.  

Народное искусство. «Карнавальная культура». 

4 Художественная 

культура эпохи 

Возрождения 

Предвозрождение – переход от традиций Средневековья к гума-

низму Ренессанса. Великие писатели-гуманисты (Данте Алигь-

ери, Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо). Изобразительное искусство 

Проторенессанса (Джотто). 

Антропоцентризм, гуманизм, пантеизм как характерные черты 

художественного мышления эпохи Возрождения. Отражение в 

искусстве нового понимания личности. 

Итальянский Ренессанс как эстетическая форма перехода к Но-

вому времени.  

Архитектура Раннего Возрождения. Филиппо Брунеллески, 

Леон-Баттиста Альберти.  

Изобразительное искусство раннего Возрождения. Портретный 

жанр. Мифологические сюжеты в живописи. Алтарная картина. 

Ведущие мастера живописи Раннего Возрождения – Фра Анже-

лико, Сандро Боттичелли, АндреаМантенья, Пьеро делла Фран-

ческа и др. 

Скульптура Раннего Возрождения. Донателло, Верроккьо.  

Высокое Возрождение. Изобразительное искусство и архитек-

тура. 

Леонардо да Винчи – живопись, поэзия, научные искания. Рафа-

эль Санти. Росписи папского дворца в Ватикане. Микеланджело 

Буонарроти – величайший скульптор эпохи Возрождения.  

Собор Святого Петра в Ватикане. Росписи Сикстинской капеллы.  

Позднее Возрождение. АндреаПалладио – теоретик архитектуры. 

Вилла Ротонда. Живопись Позднего Возрождения – Паоло Веро-

незе, Тинторетто. Тициан. «Академия направленных на истин-

ный путь» братьев Карраччи. 

«Северное Возрождение». Нидерландская школа живописи – Ян 

Ван Эйк, Иеронимус Босх, Питер Брейгель Старший. 

Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Мат-

тиасГрюневальд. 

Французское Возрождение. Перестройка Лувра. Школа Фонтен-

бло. 

Модуль «Искусство Европы Нового и Новейшего времени» 
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1 Искусство Запад-

ной Европы XVII–

XVIII веков 

Новый тип художественного мышления как синтез внестилевого 

реализма и академизма. Барокко и классицизм – две основные 

стилевые системы Нового времени. Ведущие национальные 

школы и центры культуры: Италия, Нидерланды, Франция. Отра-

жение противоречивого характера эпохи в структуре художе-

ственного образа (конфликтная природа и динамичность образа; 

ориентация на воспроизведение реальности в неизмененном 

виде). 

Кризис «эпохального стиля» и возникновение внестилевого 

мышления – характерная особенность пространственных искус-

ств. Ориентация внестилевого мышления на конкретное, индиви-

дуальное явление. Появление нового типа художественного со-

знания, опирающегося на индивидуальный творческий метод, и 

«художника-одиночки». Система видов пространственных ис-

кусств. «Большие формы» в изобразительном искусстве (алтар-

ные картины, монументальные росписи). Особенности жанровой 

живописи (портрет, пейзаж, натюрморт). 

Эстетическая концепция стиля барокко.  

Архитектура барокко – Лоренцо Бернини, Франческо Борро-

мини. Иль Джезу как образец храмового зодчества. Франсуа 

Мансар. Парковая архитектура. Тип французского и итальян-

ского парка. 

Скульптура барокко. Лоренцо Бернини. 

Живопись барокко. Росписи плафонов в храмах Иль Джезу и Сан 

Иньяцио в Риме. Особенности национальных художественных 

школ. 

Испанская живопись. Портрет, пейзаж и натюрморт в творчестве 

Эль Греко. Диего Веласкес. Парадный портрет, «Менины», 

«Пряхи», «Сдача Бреды». 

Фламандская школа в изобразительном искусстве. Выражение 

особенностей стиля барокко в живописи Питера-Пауля Рубенса и 

его учеников. Искусство портретной живописи Антонисаван 

Дейка. Натюрморт как особый жанр фламандской живописи 

(Франс Снейдерс). 

Голландская школа. Живопись Франса Халса (групповой и инди-

видуальный портрет, натюрморт). Мастера натюрморта Питер 

Клас и Виллем. Хеда. Бытовой жанр. 

Реалистическое течение в голландской живописи. Творчество 

Рембрандта: групповой портрет, портрет-биография. Библейские 

сюжеты в творчестве Рембрандта. 

Французская школа живописи: сочетание классицизма (Николя 

Пуссен, Клод Лоррен) с традициями академического искусства. 

Итальянская школа живописи. Караваджо. Джованни-Баттиста 

Тьеполо. 

Пространственно-временные искусства, доминирующая роль те-

атра. Литературные источники театра: драматургия Тирсо де Мо-

лина, Кальдерона, Мольера. 

Стиль рококо в изобразительном искусстве. Отель Субиз в Па-

риже, Амалиенбург в Дрездене. Оформление интерьеров и деко-

ративно-прикладное искусство. Живопись рококо: Франсуа 

Буше, Оноре Фрагонар. Антуан Ватто. 
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Проблема человека и способы ее решения в национальных вари-

антах Просвещения. Сентиментализм и классицизм как выраже-

ние идей Просвещения в искусстве. 

Этико-эстетическая концепция классицизма. Изменение эстети-

ческих идеалов, оппозиция барокко. 

Архитектура классицизма. Клод Перро – восточный фасад Лу-

вра. Жак-Анж Габриэль. Проекты «идеального города». Париж-

ские заставы – Клод Леду. Английский парк и эстетика сенти-

ментализма. 

Реалистическое направление в скульптуре. Жан Антуан Гудон. 

Антонио Канова и антикизирующая линия в скульптуре. Этьен-

Морис Фальконе. 

Сложение иерархии жанров в живописи. Историческая картина. 

Парадный портрет эпохи классицизма. Искусство натюрморта и 

жанровая живопись Ж. Шардена. Бытовой жанр в произведениях 

Ж. Грёза. Пейзаж – Антонио Каналетто, Франческо Гварди.  

Жак Луи Давид – воплощение идеалов классицизма в живописи. 

«Революционный классицизм». 

2 Русское искусство 

XVIII века 

Русская культура XVIII века в контексте европейского просвети-

тельского движения 

Культура России Петровской эпохи. Расширение культурных 

контактов с Европой. Открытие Петербургской Академии наук 

(1725) и Московского университета (1755). М. Ломоносов (1711–

1765) – личность и лицо отечественной культуры.  

Влияние западноевропейской традиции и участие «иноземцев» в 

развитии национального изобразительного искусства России. 

Архитектура русского барокко – Доменико Трезини, Франческо 

Растрелли. Иван Никитин и развитие русской живописи.  

Культура Екатерининской эпохи. Просвещение в России (Н. Но-

виков, А. Радищев). Классицизм, реалистическая тенденция, сен-

тиментализм в русской литературе. Рождение русского профес-

сионального театра. Отечественная и зарубежная драматургия на 

русской сцене. 

Открытие Академии художеств. Архитектура: Джакомо Ква-

ренги, Василий Баженов, Матвей Казаков. Портрет в русской жи-

вописи второй половины XVIII века: Фёдор Рокотов, Дмитрий 

Левицкий, Василий Боровиковский. 

3 Европейская худо-

жественная куль-

тура XIX века 

Взаимосвязь художественной культуры и социальной практики – 

характерная черта европейской культуры начала XIX в.  

Ампир – последний «большой стиль». Архитектурный ансамбль 

в позднем классицизме. Ампир во Франции и в России. Мемори-

альные сооружения. 

Доминик Энгр и продолжение традиций классицизма в живо-

писи. Классицизм и романтизм в творчестве Карла Брюллова. 

Романтизм как новое эстетическое направление и оппозиция 

классицизму. Зарождение романтизма в искусстве Франции: 

изобразительное искусство, литература. Борьба нового течения с 

традициями академизма. Теодор Жерико – первый художник-ро-

мантик Франции. Развитие традиций романтизма в творчестве 

Эжена Делакруа. Характерные сюжеты в живописи романтизма. 

Романтизм в Германии – Каспар Давид Фридрих, Мориц фон 

Швиндт. Франсиско Гойя и романтизм в Испании. Английский 

романтизм. Поэзия и живопись Уильяма Блейка. Прерафаэлиты. 
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Эклектика в архитектуре. Новые конструкции и декоративные 

системы. Принцип разумного выбора. Эклектика в России – 

псевдорусский стиль. 

Реализм как метод в искусстве середины XIX в. Критический ре-

ализм в жанровой живописи Гюстава Курбе. Живопись и гра-

фика Оноре Домье. Реализм в русском искусстве. Передвиж-

ники. Реалистический пейзаж (Исаак Левитан). Русская истори-

ческая живопись второй половины XIX века (Василий Суриков, 

Николай Ге). 

Академическое искусство. Салон.  

Эдуард Мане. Импрессионизм во Франции: Клод Моне, Камиль-

Писсаро, Огюст Ренуар. 

Творчество Огюста Родена импрессионизм и реализм в скульп-

туре. Влияние Родена на развитие искусства пластики. 

Импрессионизм в музыке: Клод Дебюсси, Морис Равель. 

Постимпрессионисты: Поль Сезанн, Винсент ван Гог, Поль Го-

ген. 

Театральное искусство Западной Европы XIX в. Традиции музы-

кального и драматического театра. 

Фотография как новый вид изобразительного искусства. Рожде-

ние кинематографа (1895). Первые короткометражные фильмы 

(Огюст и Луи Люмьер). 

4 Основные про-

блемы художе-

ственной культуры 

ХХ–ХХI вв. 

ХХ в. – эпоха противоречий, драматических конфликтов, столк-

новения интересов и идеалов. Отражение социальных процессов 

в художественной культуре ХХ в. Влияние науки и техники на 

развитие художественной практики. Влияние радио и телевиде-

ния на духовную культуру. Феномен массовой культуры. 

Традиции и новации в европейском искусстве ХХ в. Многообра-

зие направлений и художественных методов. Развитие синтети-

ческих видов искусства. 

Модерн – попытка восстановления синтеза искусств. «Прекрас-

ный мир». Модерн и символизм. Архитектура модерна – нацио-

нальные особенности. Живопись и театральная декорация. Мо-

дерн – искусство графики. Жанр рекламного плаката и плаката-

афиши. Ювелирное искусство.  

Конструктивизм в архитектуре. Шарль ле Корбюзье. Актуальные 

проблемы градостроительства. Ар деко в США и в Европе. 

Людвиг Мисван дер Роэ. «Одноэтажная Америка». Фрэнк Ллойд 

Райт. Соотношение национального и интернационального в со-

временной западной архитектуре. 

Модернизм в искусстве. Авангард. Абстрактное искусство – «ли-

рический абстракционизм» Василия Кандинского, супрематизм 

Казимира Малевича. Абстракционизм второй половины ХХ века 

(Джексон Поллок).  

Творческая эволюция Пабло Пикассо и кубизм. 

Сюрреализм в поэзии и живописи. Андре Бретон. Сальвадор 

Дали: натурализм, мистицизм, «католический сюрреализм». 

Футуризм в итальянском и советском искусстве. Экспрессио-

низм. Дадаизм. 

Поп-арт и массовая культура. Энди Уорхол. Живопись и дизайн. 

Соц-арт. 

Реализм и академизм в искусстве ХХ в. 
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Гиперреализм в живописи. Видео-арт. Применение современных 

технологий в искусстве. 

Основные направления развития европейской художественной 

литературы ХХ в. Перспективы развития современной европей-

ской литературы: традиционные виды и жанры, авангардная 

волна. 

Театр и драматургия в европейской художественной культуре: 

драматический театр, музыкальный театр, синтетические виды 

театрального искусства. 

Духовное наследие и новые тенденции культуры начала третьего 

тысячелетия. 

Культура XXI в. и художественное наследие XIX–ХХ вв. Пере-

оценка истории европейской культуры с позиции новых эстети-

ческих критериев. 

Модуль «Художественная культура стран Востока» 

1 Искусство Индии и 

Дальнего Востока 

Древнейшие памятники культуры Индии. «Веды». Эпические по-

эмы «Махабхарата» и «Рамаяна». 

Буддизм. Типы буддистских культовых сооружений: мемориаль-

ная колонна, ступа, пещерные монастыри. Аджанта.  

Комплекс Махабхали-Пурам. Индуистские храмы. Храм в Кхад-

журахо. Скульптура в индуистском храме. Декоративно-при-

кладное искусство. 

Культура Индии мусульманского периода. Красный форт в Агре. 

Тадж-Махал. Искусство книжной миниатюры. 

Культура Китая. Традиция в китайской культуре. Личность и со-

циум. Учение Конфуция и этические концепции. Даосизм. 

«Книга перемен». 

Знаменитые памятники китайской культуры: гробница Цинь-Ши 

Хуана, Великая Китайская стена. Буддистские пещерные мона-

стыри, символика «уединённого пути». Искусство эпохи Мин. 

Императорский дворец в Пекине. Китайская живопись – жанро-

вая структура, особенности. Пейзаж в китайском изобразитель-

ном искусстве. Го Си. Китайский фарфор.  

Художественная культура Китая в период культурной револю-

ции. Традиции и современность в китайском искусстве конца ХХ 

– начала ХХI вв. 

Художественная культура Японии: своеобразие и переработка 

китайских влияний. Период Хейан – сложение знаковых черт 

японской культуры. Архитектура – стиль сёин. Золотой дом в 

Киото. Традиционное японское жилище. Чайная церемония. 

Жанры садово-парковой архитектуры: сад для чайной церемо-

нии, сад буддистского монастыря. Современная японская архи-

тектура. Кендзо Танге. 

Живопись. Школа Кано и Огата Корин. Портретный жанр в япон-

ском искусстве. Гравюра. АндоХиросигэ, Кацусика Хокусай. 

Японский театр. 

2 Искусство ислам-

ского мира 

Ислам – мировая религия. Коран. Символика ислама. Ислам и 

изобразительное искусство. 

Памятники литературы. «Шахнамэ» Фирдоуси. Басни. Развитие 

поэтических жанров. 

Архитектура. Мечеть как культовое сооружение. Тип дворовой 

мечети – мечеть Каабы в Мекке, мечеть Омейядов в Дамаске. 

Мечеть Омара в Иерусалиме. Тип айванной мечети. 
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Искусство Испании мусульманского периода. Мечеть в Кордове. 

Альгамбра. 

Комплекс мавзолеев Шах-и-Зинда в Самарканде. Мавзолей Ти-

мура. Особенности архитектуры Средней Азии. 

Орнамент в искусстве ислама. Декоративное оформление Ко-

рана. Арабеска. Живопись в исламском искусстве – книжная ми-

ниатюра. Региональные школы живописи. Декоративно-приклад-

ное искусство. 

Художественная культура Турции. Своеобразие культовых по-

строек. Мечеть Сулеймание. Мечеть султана Ахмата. Турецкая 

книжная миниатюра и европейские влияния. 

 

Занятия семинарского типа 

(Практические занятия, Семинарские занятия, Лабораторные занятия) 
 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. При подготовке к работе во время проведения 

занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подго-

товки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Пред-

варительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала 

в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания 

задач занятия. Работа во время проведения занятия семинарского типа включает несколько моментов: а) консульти-

рование обучающихся преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение заданий со-

гласно обозначенной учебной программой тематики. 

 

Модуль «Становление и развитие типов художественной культуры» 

 

Тема № 1. Культура древнейших цивилизаций 

1. Художественная культура Двуречья.  

2. Зиккурат как тип культового сооружения.  

3. Скульптура и декоративно-прикладное искусство.  

4. Эпос о Гильгамеше и его отражение в изобразительном искусстве. 

 

Тема № 2. Художественная культура Античности 

1. Архитектура классического периода.  

2. Афинский Акрополь как архитектурный ансамбль.  

3. Парфенон.  

4. Эрехтейон.  

5. Появление ионического ордера. 

 

Тема № 3.Искусство европейского Средневековья 

1. Особенности византийской архитектуры.  

2. Формирование типа крестово-купольного храма, его образный мир и символика.  

3. Собор святой Софии в Константинополе.  

 

Тема № 4. Художественная культура эпохи Возрождения 

1. Леонардо да Винчи – живопись, поэзия, научные искания.  

2. Рафаэль Санти.  

3. Росписи папского дворца в Ватикане.  

4. Микеланджело Буонарроти – величайший скульптор эпохи Возрождения.  

 

Модуль «Искусство Европы Нового и Новейшего времени» 

 

Тема № 1. Искусство Западной Европы XVII–XVIII веков 

1. Стиль рококо в изобразительном искусстве.  
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2. Отель Субиз в Париже, Амалиенбург в Дрездене.  

3. Оформление интерьеров и декоративно-прикладное искусство.  

4. Живопись рококо: Франсуа Буше, Оноре Фрагонар.  

5. Антуан Ватто. 
 

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Наряду с чтением лекций и проведением занятия семинарского типа неотъемлемым эле-

ментом учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, 

столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы. Формы самостоятельной 

работы могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

изучение основных и дополнительных литературных источников, оценку, обсуждение и рецен-

зирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестиро-

вание, написание эссе. 
 

Самостоятельная   работа 

Наименование разделов / тем 
Виды занятий для самостоятельной ра-

боты 

Модуль «Становление и развитие типов художественной культуры» 

Тема 1. Культура древнейших цивилизаций.  Усвоение изучаемого материала по реко-

мендуемой учебной, учебно- методической и 

научной литературе и/или по конспекту лек-

ции. 

Выполнение устных упражнений. 

Выполнение письменных упражнений и 

практических работ. 

Подготовка рефератов (докладов), эссе, 

статей, тематических сообщений и выступ-

лений, альбомов, схем, таблиц, слайдов, вы-

полнение иных практических заданий. 

Выполнение творческих работ. 

 

Тема 2. Художественная культура Антично-

сти. 

Тема 3. Искусство европейского Средневеко-

вья.  

Тема 4. Художественная культура эпохи Воз-

рождения.  

Модуль «Искусство Европы Нового и Новейшего времени» 

Тема 5. Искусство Западной Европы XVII–

XVIII веков. 

Усвоение изучаемого материала по реко-

мендуемой учебной, учебно- методической и 

научной литературе и/или по конспекту лек-

ции. 

Выполнение устных упражнений. 

Выполнение письменных упражнений и 

практических работ. 

Подготовка рефератов (докладов), эссе, 

статей, тематических сообщений и выступле-

ний, альбомов, схем, таблиц, слайдов, выпол-

нение иных практических заданий. 

Выполнение творческих работ. 

 

Тема 6. Русское искусство XVIII века.  

Тема 7. Европейская художественная куль-

тура XIX века.  

Тема 8. Основные проблемы художественной 

культуры ХХ–ХХI вв.  

Модуль «Художественная культура стран Востока» 

Тема 9. Искусство  

Индии и Дальнего Востока.  

Усвоение изучаемого материала по реко-

мендуемой учебной, учебно- методической и 

научной литературе и/или по конспекту лек-

ции. 
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Наименование разделов / тем 
Виды занятий для самостоятельной ра-

боты 

Выполнение устных упражнений. 

Выполнение письменных упражнений и 

практических работ. 

Подготовка рефератов (докладов), эссе, 

статей, тематических сообщений и выступле-

ний, альбомов, схем, таблиц, слайдов, выпол-

нение иных практических заданий. 

Выполнение творческих работ. 

 

 

 

5.1. Темы эссе1 

Модуль «Становление и развитие типов художественной культуры» 

1. Генезис и сущность понятия «искусство». 

2. Первобытное искусство. 

3. Канон в искусстве Древнего Египта. 

4. Изобразительное искусство Двуречья. 

5. Художественная культура этрусков. 

6. Эстетика античной культуры. 

7. Античные традиции в современном искусстве. 

8. Средневековая книжная миниатюра. 

9. Византийская мозаика. 

10. Крестово-купольный храм как тип постройки. 

11. Витраж как вид искусства. 

12. Средневековое искусство и античное наследие. 

13. Мастера Раннего Возрождения. 

14. Возрождение и гуманизм. 

Модуль «Искусство Европы Нового и Новейшего времени» 

1. Стиль барокко – общая характеристика. 

2. Барочный парадный портрет. 

3. Рококо в Европе. 

4. Петровские реформы и их влияние на русскую художественную культуру. 

5. Классицизм и Просвещение. 

6. Академическая живопись. 

7. Ампир в европейском искусстве. 

8. Романтизм в живописи. 

9. Эклектика – стиль выбора. 

10. Импрессионизм в живописи и скульптуре. 

11. Скульптурный монумент XIX вв. 

12. Художественные принципы стиля модерн. 

13. Авангард в европейском искусстве. 

14. Конструктивизм в архитектуре. 

15. Ар-деко. 

16. Модернизм и постмодернизм в искусстве. 

17. Направления развития современного искусства. 

Модуль «Художественная культура стран Востока» 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по со-

гласованию с преподавателем. 
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18. Китайская пейзажная живопись. 

19. Стиль сёин в японской архитектуре. 

20. Книжная миниатюра в исламской культуре. 

 

5.2. Примерные темы для презентаций 

21. Культура Древнего Египта. 

22. Основные достижения культуры Древнего Китая 

23. Буддизм и художественная культура Древней Индии. 

24. Особенности исламского искусства. 

25. Основные исторические периоды культуры Древней Греции. 

26. Христианство и средневековое искусство. 

27. Происхождение и основные этапы византийской культуры. 

28. Основные представители художественной культуры Возрождения. 

29. Реформация и искусство Северного Возрождения 

30. Основные направления в художественной культуре Нового времени. 

31. Классицизм в европейском искусстве. 

32. Место русского искусства в общемировом художественном процессе. 

33. Авангардные течения в художественной культуре ХХ века. 

 

 

5.3. Примерные задания для самостоятельной работы 

Таблица 6.3 

Наименование разделов/тем Задания для СР 

Модуль «Становление и развитие типов художественной культуры» 

Тема 1. Культура древнейших цивили-

заций 

Составить СЛС: Типология культурдоевнейших 

цивилизаций. Структура культуры 

Тема 2. Художественная культура Ан-

тичности  

Составить СЛС: «Основные исторические типы 

Античной культуры – Микенская культура, арха-

ический период, классический период» 

Художественная культура Древнего Рима 

Тема 3. Искусство европейского Сред-

невековья  

Составить СЛС: «Византийская культура» 

 

Тема 4. Художественная культура 

эпохи Возрождения 

Составить СЛС: «Изобразительное искусство 

раннего Возрождения» 

Модуль «Искусство Европы Нового и Новейшего времени» 

Тема 5. Искусство Западной Европы 

XVII–XVIII веков 

Составить СЛС: «Система видов пространствен-

ных искусств». 

Тема 6. Русское искусство  

XVIII века 

Составить СЛС: «Культура Екатерининской 

эпохи». 

Классицизм 

Тема 7. Европейская художественная 

культура XIX века 

Составить схему «Романтизм как новое эстети-

ческое направление». 

Тема 8. Основные проблемы художе-

ственной культуры ХХ–ХХI вв. 

Составить сравнительную таблицу «Модерн – 

как синтез искусств» 

Модуль «Художественная культура стран Востока» 

Тема 9. Искусство Индии и Дальнего 

Востока 

Составить СЛС: «Культура Индии», «Культура 

Китая», «Культура Японии».. 

Тема 10. Искусство исламского мира Составить СЛС: «Живопись в исламском искус-

стве». 

«Художественная культура Турции» 
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Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

  

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требуе-

мых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), представ-

ленные в таблице.  

Индикаторы компетенций в со-

ответствии с основной образова-

тельной программой 

Типовые вопросы и за-

дания 

Примеры тестовых зада-

ний 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историче-

ском, этическом и философском контекстах  

ИУК-5.1. П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-5.2. П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-5.3. П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-5.4. П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 

 6.2. Типовые вопросы и задания 

 

Перечень вопросов 

 

1. История искусства. Периодизация, эпохи, стили. 

2. Искусство Древнего Египта. 

3. Художественная культура Древней Греции, основные периоды ее развития. 

4. Архитектура Древней Греции. 

5. Скульптура и живопись Древней Греции. 

6. Античное наследие в художественной культуре Европы 

7. Искусство Древнего Рима. Характерные черты римской архитектуры. 

8. Художественная культура Византии.  

9. Древнерусское искусство. 

10. Романский стиль. Архитектура, скульптура, живопись. 

11. Готика. Архитектура, скульптура, витраж. 

12. Новаторство и традиции в искусстве Возрождения 

13. Архитектура эпохи Возрождения 

14. Скульптура эпохи Возрождения 

15. Живопись Раннего Возрождения – система жанров, стилевые поиски. 

16. Высокое Возрождение. 

17. Северное Возрождение и реформация. 

18. Стиль барокко в европейском искусстве. 

19. Рококо. 

20. Живопись XVII века. 

21. Классицизм и ампир в европейском искусстве. 

22. Барокко и классицизм в России. 

23. Романтизм, реализм и импрессионизм в европейской живописи. 

24. Эклектика в архитектуре XIX века. 

25. Стиль модерн. 

26. Искусство ХХ века – общая характеристика. 
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27. Авангардные течения в искусстве ХХ века.  

28. Конструктивизм, функционализм и экспрессионизм в архитектуре. 

29. Реализм и академизм в искусстве ХХ в.  

30. Постмодернизм и художественная культура.  

31. Советская идеология и авангардные течения в искусстве. 

32. Искусство Индии и Дальнего Востока 

33. Художественные традиции Запада и Востока – сравнительный анализ 

34. Искусство Китая  

35. Художественная культура Японии 

 

6.3. Примерные тестовые задания 

 

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирования находится 

в электронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий, из кото-

рых в случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий. 

 

Компетен-

ции 

Типовые вопросы и задания 

УК-5 Выберите вариант/варианты правильного ответа: 

1. Какой из перечисленных видов искусства не относится к изобразительным? 

а) живопись в) графика 

б) скульптура г) музыка 

 

2. Какая из перечисленных техник не относится к графике? 

а) офорт в) акварель 

б) фреска г) серебряный карандаш 

 

3. Когда впервые появляется искусство? 

а) 100 000 лет до н.э. в) 10 000 лет до н.э. 

б) 40 000 лет до н.э. г) 4 000 лет до н.э. 

 

 

 

 

6.4. Оценочные шкалы 

 

6.4.1. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий промежуточной аттестации 

  

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

         5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания на зачете 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать прочное, 

достаточно полное усвоение знаний программного материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 
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правильно формулировать определения; последовательно, гра-

мотно и логически стройно изложить теоретический материал; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: незнание значительной ча-

сти программного материала; не владение понятийным аппаратом 

дисциплины; существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; неумение строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса; неумение делать выводы по излагаемому ма-

териалу. 

 

6.4.2. Оценивание текущего контроля 

 

Целью проведения текущего контроля является достижение уровня результатов обуче-

ния в соответствии с индикаторами компетенций. 

Текущий контроль может представлять собой письменные индивидуальные задания, со-

стоящие из 5/3 вопросов или в форме тестовых заданий по изученным темам до проведения 

промежуточной аттестации. Рекомендованный планируемый период проведения текущего 

контроля за 6/3 недели до промежуточной аттестации. 

 

Шкала оценивания при тестировании 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-70% 

 

 

6.4.3. Оценивание самостоятельной письменной работы (курсовой работы, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7. Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания курсовой работы и эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- общее знание изучаемого материала; 

- показывает общее владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знает основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 
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- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

6.4.4. Тестирование 

 

  Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания сформированных 

компетенций в соответствии с ООП 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно 

и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том 

виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направлен-

ные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стерео-

типности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в 

процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные 

осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении 

обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им производ-

ственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-ис-

следовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы 

и т.д.  

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуаль-

ный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного 

материала. Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания форми-

руемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, 

таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный опрос (УО) поз-

воляет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает большими возможно-

стями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная функция УО имеет ряд 

важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, дидактический (систе-

матизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при интеллектуальной кон-

центрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучаю-

щая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недо-

статочно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО 

обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, колло-

квиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в 

научной работе. 
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Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения тер-

минологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять воз-

можность выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов). 

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обес-

печить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятель-

ной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях из-

меняющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление обучаю-

щихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных зада-

ний и качество усвоения знаний, умений, определяет уровень сформированности компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения производи-

тельности труда студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, во-

просы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других практиче-

ских учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания для ре-

шения задач определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной профессио-

нально-ориентированной проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Ситуационный анализ (кейс) – это комплексный анализ ситуации, имевший место в ре-

альной практике профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ включает 

в себя следующие составляющие: причинно-следственный анализ (установление причин, кото-

рые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания), системный 

анализ (определение сущностных предметно-содержательных характеристик, структуры ситуа-

ции, ее функций и др.), ценностно-мотивационный анализ (построение системы оценок ситуа-

ции, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций действующих лиц); прогности-

ческий анализ (разработка перспектив развития событий по позитивному и негативному сцена-

рию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относительно поведения действую-

щих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка программ деятельности для 

разрешения данной ситуации). 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестандарт-

ное решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных науч-

ных областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность своей по-

зиции. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дисци-

плины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия прохо-

дят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает раз-

нообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Сле-

дует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в 
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электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима для самостоя-

тельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного 

обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей фор-

мой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; разъ-

ясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; ориен-

тирует в учебном процессе.  

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внесите 

дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; запи-

шите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной 

лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте тему предсто-

ящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, ко-

торой вы владеете по данному вопросу  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для самостоя-

тельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выпол-

нении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправ-

ленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите внимание на 

защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подготовке к экзамену 

по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, класси-

фикации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

    

Раздел 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература2 

№ 1. Никифорова С.В. Мировая художественная культура: учебно-методическое пособие / Ни-

кифорова С.В.— С.: Вузовское образование, 2018. 157 c.– ЭБС «IPRsmart».— 978-5-4487-0126-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72347.html 

№ 2. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебное пособие / Садо-хин А.П.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c.– ЭБС «IPRsmart» — 978-5-238-01417-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71026.html 

№ 3. Садохин А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / Садохин А.П.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 415 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-238-02207-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74896.html 

Дополнительная литература3 

№ 1. Садохин А. П. История мировой культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. — Электрон.тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 c. — 978-5-238-01847-8. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/81507.html 

                                                 
2Из ЭБС университета 
3Из ЭБС университета 

http://www.iprbookshop.ru/72347.html
http://www.iprbookshop.ru/71026.html
http://www.iprbookshop.ru/74896.html
http://www.iprbookshop.ru/81507.html
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№ 2. Коломиец Г.Г. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : курс лекций / Г.Г. 

Коломиец, И.В. Колесникова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский гос-

ударственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 311 c.– ЭБС «IPRsmart».— 978-5-7410-1604-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69914.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

ЭБС IPRsmart http://www.iprbookshop.ru 

УМО по классическому университетскому образованию России http://www.umo.msu.ru 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

Правотека.ру. – Б.г. – Доступ к данным: открытый. – Режим доступа : 

http://www.pravoteka.ru/ 

Российская национальная библиотека. – Б.г. – Доступ к данным: Открытый. – Режим до-

ступа : http://www.nlr.ru/ 

Электронная библиотека Gaudeamus : бесплатные полнотекстовые pdf-учебники студен-

там. – Б.г. – Доступ к данным: открытый. – Режим доступа : 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/ 

Электронная образовательная библиотека IQlib. – Б.г. – Доступ к данным: открытый. – Ре-

жим доступа : http://www.iqlib.ru/ 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023 г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор 

№ ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, 

от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO 

-3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно 

распространяемое программное обеспечение 

 

http://www.iprbookshop.ru/69914.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.umo.msu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667822
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667822
http://www.pravoteka.ru/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667765
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667765
http://www.nlr.ru/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667795
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667795
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667775
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667775
http://www.iqlib.ru/
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Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, 

от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно под-

держке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO 

-3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для изучения учебной дисциплины в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска ауди-

торная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональный 

компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-

образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 

1 шт.). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной 

мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональный 

компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-

образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 

1 шт.). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры 

с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду организации 11 

шт. 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: 
Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в Электронную 

информационно-образовательную среду организации 10 шт. 

 

 

 

 

 

 


