
Приложение 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценивание  сформированности  компетенций  осуществляется  с  помощью
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля 
и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№
пп.

Фонд оценочных средств текущего контроля 
и промежуточной аттестации по учебной

дисциплине
Код(ы) формируемых

компетенций

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной УК-5, ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-5

2. Этапы формирования компетенций
Этап 1. Формирование базы знаний:
 обсуждения по темам теоретического содержания 
 самостоятельная работа обучающихся по вопросам 

тем теоретического содержания 

УК-5, ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-5

Этап 2. Формирование навыков практического 
использования знаний:

 подготовка к обсуждению проблемных вопросов
 подготовка докладов 

УК-5, ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-5

Этап 3. Проверка усвоения материала:
 проверка качества аргументации авторской позиции

в теоретических вопросах при 
 проверка навыков работы по сбору, обработке и 

анализу информации по истории русского 
изобразительного искусства

 оценка активности и эффективности участия в 
дискуссии при обсуждении теоретических проблем 

УК-5, ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-5

3. Показатели оценивания компетенций
Этап 1. 
Формирование базы
знаний

 посещение лекционных занятий
 ведение конспекта занятий
 участие в обсуждении теоретических вопросов на 

лекциях 
 наличие требуемых материалов (учебных пособий и 

т.д.)
 наличие выполненных самостоятельных заданий по 

теоретическим вопросам тем
Этап 2. 
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний

 теоретическое обоснование позиции по проблемному 
вопросу

 способность аргументировать свою точку зрения
 составление планов, тезисов и презентаций для 

обсуждений тематики дисциплины
 участие в дискуссии на предлагаемую тему
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Этап 3. Проверка 
усвоения материала

 степень готовности к участию в практическом занятии
 степень правильности выполненных практических 

заданий
 степень активности и эффективности участия по итогам 

каждого практического занятия
4. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации

Этап 1. 
Формирование базы
знаний

 посещаемость не менее 90% лекций 
 наличие конспекта по всем темам
 участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 

каждом занятии 
 требуемые для занятий материалы в наличии
 задания для самостоятельной работы выполнены 

своевременно 
Этап 2. 
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний

 теоретическая разработка темы выполнена 
самостоятельно 

 обучающийся может обосновать свою точку зрения, 
опираясь на результаты сбора, обработки и анализа 
информации по истории русского изобразительного 
искусства 

 обучающийся может самостоятельно анализировать 
художественные особенности произведений русского 
изобразительного искусства конкретного исторического 
периода

Этап 3. Проверка 
усвоения материала

 в процессе дискуссии продемонстрировано знание 
теоретических основ и фактического материала

Зачет с оценкой

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины 
Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  по  учебной  дисциплине

осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств: 
 обсуждение 
 задание для самостоятельной работы
 зачет с оценкой.

Обсуждение
В  процессе  обсуждения  участвует  вся  студенческая  группа.  Каждый  из

обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике.
Разрешается  предлагать  любые  нестандартные  варианты,  даже  те,  которые  на
первый  взгляд  могут  казаться  противоречащими  здравому  смыслу.  Работа
продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у
обучающихся  способность  нешаблонно  мыслить,  а  также  прививает  навык
быстрого интеллектуального реагирования. 
Примерный перечень тематики обсуждений
Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны
1. «Окна ТАСС». Издание фронтовых газет.
2. Новаторская роль Б. Неменского.
3. Историческая  живопись П.  Корина,  Е.  Лансере,  Н.  Ульянова,  А.  Бубнова,  М.

Авилова. 
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4. Скульптура  военных  лет.  Портретный  жанр  (В.  Мухина,  С.  Лебедева,  А.
Бембель, В. Лишев, Н. Томский, Е .Вучетич). 

Искусство Советской России в послевоенный период 
1. Основная  тема  бытового  жанра  послевоенного  времени  (Т.  Яблонский,  А.

Мыльников, А. Пластов). 
2. Развитие пейзажа в работах Н. Ромадина, Ю. Подлясского, Я. Ромаса, А. Грицая.
3. Иллюстраторы русской классики (А. Пластов, С. Герасимов, О. Верейский, А.

Лаптев, А. Каневский, Н. Кузьмин, Кукрыниксы, Д. Шмаринов, В. Фаворский)
4. Монументы советским воинам Н. Томского, В. Цигаль, Л. Кербль. 
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С. Орлов, М. Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.
Советское искусство 60-х годов ХХ в.
1. Появление  новых  имен  (Г.  Коржев,  Т.  Салахов,  братья  А.  и  С.  Ткачевы,  Г.

Иокубонис, И. Голицын)
2. Поиски  новых  выразительных  средств.  «Суровый  стиль»  (П.  Никонов,  Н.

Андронов, В. Попков, Д. Жилинский, П. Оссовский, А. Васнецов)
3. Развитие  пейзажа  (Никонов,  Андронов,  Стожаров,  Е.  Зверьков,  Н.  Ромадин,

Насипова, А. Волков, Н. Нестерова, В. Сидоров). 
4. Выставка в Манеже 1962 г.
Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии
происходит  обсуждение  искусствоведческой  проблематики,  после  чего
преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины
конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный,
обстоятельный  анализ  темы  (по  параметрам,  заданным  педагогом).  Остальные
участники  семинара  оппонируют  и  вносят  свои  дополнения.  В  процессе  учебы
каждый обучающийся должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у обучающихся не только умение анализировать, но и
ответственность,  культуру  речи,  навык  публичных  выступлений,  уважительное
отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы
Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало ХII в.
1. Культурные связи с Византией
2. Монументализм культовой архитектуры. 
3. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
4. Соборы в Чернигове, в Полоцке, в Новгороде.
5. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений . 
6. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 
7. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. 
8. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.
Начальный период раздробленности Руси (середина XII – началоXIII в.)
1. Искусство  Владимиро-Суздальского  княжества.  Архитектурные  памятники

середины XII в. 
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2. Успенский собор во Владимире.  Боголюбовский замок и церковь Покрова на
Нерли. 

3. Рождественский  собор  в  Суздале.  Архитектурный  декор  (эволюция  и
особенности). 

4. Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
5. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. 
Последствия  монголо-татарского  нашествия  для  русской  культуры.
Формирование  местных  художественных  школ.  Конец  30-х  годов  XIII в.  –
середина XIV в.
1. Возвышение Москвы и ее художественная культура. 
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками. 
4. Формирование московской школы живописи.
Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.)
1. Памятники  архитектуры  в  Кремле,  Звенигороде,  Троице-Сергиевом  и  Спасо-

Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском. 
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова. 
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения

на Волотовом поле. 
4. Феофан  Грек  и  фрески  Спаса  Преображения  на  Ильине  улице  в  Новгороде.

Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. 
Искусство  периода  образования единого  Российского  государства  (середина
XV-начало XVI вв.).
1. Традиции  сотрудничества  русских  и  итальянских  мастеров  и  его  результаты.

Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Дионисий  и  его  влияние  на  художественную  культуру  Москвы  конца  XV –

начала XVI в.
Искусство  России  периода  утверждения  государственности  (XVI –  начало
XVII в.) 
1. Шатровое зодчество и его эволюция. 
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. 
3. Икона «Благословенно воинство». 
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина.
Искусство России на пороге Нового времени.
1. Станковая  живопись:  Симон  Ушаков,  Федор  Зубов,  Гурий  Никитин,  Никита

Павловец, Семен Спиридонов. 
2. Значение художественной культуры  XVII в. и ее роль в становлении русского

искусства Нового времени.
Русское искусство первой четверти XVIII в.
1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным

постройкам.
2. Основные темы изобразительного искусства петровского времени. 
3. Роль  творчества  иностранных  мастеров  в  условиях  открытого  характера

культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк. 
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4. Значение искусства петровских времен.
Русское искусство середины XVIII в.
1. Ф.-Б.Растрелли  –  выдающийся  зодчий  эпохи  барокко.  Работа  Растрелли  в

загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П.Антропова и И.П.Аргунова. 
Русское искусство второй половины XVIII в.
1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. 
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России. 
3. Классицизм  и  сопутствующие  течения.  Псевдоготика  и  проблема

средневекового архитектурного наследия.
4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.
5. Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер

скульптурного портрета.
6. Академия художеств и историческая живопись. 
7. А.П. Лосенко. Античные и библейские сюжеты в живописи. 
8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. 
9. Становление русского живописного пейзажа. Городские виды 
10. Ф.Я. Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина. 
Искусство первой половины XIX в.
1. Градостроительство:  ампир  в  Петербурге  и  Москве,  ранний  и  поздний  этап

стиля.
2. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампир.
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата. 
6. Живопись и графика начала XIX в. 
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии. 
8. А. Венецианов и его роль в отображении жизни национальной провинции. 
Искусство второй половины XIX в.
1. И.Н. Крамской – портретная концепция и эволюция. 
2. Стилистика Н. Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф. Васильев, А. Куинджи – варианты романтической 

традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества И. Репина.
5. Сюжет и тема в творчестве В. Сурикова. 
6. Творчество В. Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века. 
Русское искусство конца XIX – начала ХХ в.
1. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А. Коровин, И.Э 

Грабарь. 
2. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. А.А. Рылов, К.Ф. Юон, 

А.М. Васнецов.
3. Исторические произведения В.А. Серова, проблемы монументальности и 

декоративности, античности. 
4. В.А. Серов. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки В.А. Серова. В.А. Серов – 

педагог.
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5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве 
рубежа веков. 

6. М.А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его 
творчества с символизмом в литературе. 

7. «Мир искусства». Идейно-эстетические основы, противоречивость 
теоретической программы и художественной практики. 

8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях Б.М. 
Кустодиева. 

9. В.Э. Борисов-Мусатов и «Голубая роза». 
Художественная  культура  России  предреволюционных  и
послереволюционных лет
1. Художественные течения и основные группировки. 
2. «Бубновый  валет»,  цели  объединения.  Художественная  программа  и

художественная практика московских живописцев. 
3. Русские «сезаннисты». П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн. 
4. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». 
5. Родоначальники и  теоретики абстрактной живописи.  «Чистая  живопись» В.В.

Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. 
6. Лирический экспрессионизм М.З. Шагала. 
7. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. 
8. Объединение «Синий всадник».
9. Творчество В.Е. Татлина. 
Художественная культура 20-х – 30-х годов ХХ века в Советской России
1. Конструктивизм в архитектуре.
2. Общество московских художников (П. Кончаловский, А. Куприн, И. Машков, А.

Лентулов, В. Рождественский, Р. Фальк, А. Осьмеркин, С.В. Герасимов, И.Э. 
Грабарь и др.). 

3. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
4. Создание Союза художников СССР, Союза советских архитекторов. «Метод 

социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства
6. Ритмы современности в работах Г. Нисского..
7. Развитие портретного жанра в работах П. Кончаловского, М. Нестерова, П. 

Корина.
8. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В. Мухиной. 
9. Развитие графики 30-х гг. Школа графиков Фаворского. 

Зачет с оценкой. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-начало ХII в.
1. Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 
3. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. 
4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.
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Начальный период раздробленности Руси (середина XII – началоXIII в.)
1.  Успенский собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на
Нерли. 

Последствия  монголо-татарского  нашествия  для  русской  культуры.
Формирование  местных  художественных  школ.  Конец  30-х  годов  XIII в.  –
середина XIV в.
1. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы. 
2. Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками. 
4. Формирование московской школы живописи.
 
Российского государства (середина XV-начало XVI вв.).
1. Традиции  сотрудничества  русских  и  итальянских  мастеров  и  его  результаты.

Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.
3. Соборы  Рождественского  Ферапонтова  и  Рождественского  московского

монастырей.
 
Русское искусство первой четверти XVIII в.
1. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным

постройкам. 
2. Команды  Канцелярии  от  строений  и  других  государственных  учреждений,

художественное отделение Академии наук, пенсионерство. 
3. Роль  творчества  иностранных  мастеров  в  условиях  открытого  характера

культуры: Б.-К. Растрелли, И.-Г. Таннауэр, Л. Каравакк. 
4. Искусство  и  наука.  Выдвижение  гравюры  на  одно  из  ведущих  мест  в

изобразительном искусстве. 

Русское искусство второй половины XVIII в.
1. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. 
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России. 
3. Роль Академии художеств. Академическое пенсионерство. 
4. Видовая и жанровая иерархия в Академии.
5. Прогресс  русского  градостроительства.  Взаимодействие  и  специфика

петербургской, московской и провинциальной школ зодчества.
6. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных

постройках А. Ринальди. 
7. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б. Валлен Деламота. 
8. В.И.  Баженов  –  московский  архитектор  раннего  классицизма.  Проект

Кремлевского дворца.
Искусство первой половины XIX в.
1. Архитектура первой половины XIX века.
2. Градостроительство:  ампир  в  Петербурге  и  Москве,  ранний  и  поздний  этап

стиля.
3. А. Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
Искусство второй половины XIX в. 
1. Эволюция академической традиции. Творчество К. Брюллова. 
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2. Позднеромантический пейзаж. И. Айвазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве. 
4. Концепция картины «Явление Мессии». Пейзажные этюды. 
5. П. Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины. 
6. Жанристы шестидесятники. Творчество В. Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг. 
Русское искусство конца XIX – начала ХХ в.
1. Мамонтовский кружок в Абрамцево – центр новых художественных поисков в

русской  культуре.  Декоративно-прикладное  и  театрально-декорационное
искусство. 

2. Ф.О. Шехтель – крупнейший представитель зодчества модерна. 
3. Продолжение  демократических  традиций  «младшими»  передвижниками.

Творчество Н.А. Касаткина.
4. Создание Союза русских художников. 
5. Живописное новаторство В.А. Серова. 
6. Символизм  как  возрождение  романтической  тенденции  в  русском  искусстве

рубежа веков. 
7. М.А. Врубель – крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его

творчества с символизмом в литературе. 
8. «Мир  искусства».  Идейно-эстетические  основы,  противоречивость

теоретической программы и художественной практики. 
9. Символизм  ранних  произведений  П.В.  Кузнецова,  монументальный

декоративизм восточных серий. 
Художественная  культура  России  предреволюционных  и
послереволюционных лет.
1. Художественная  ситуация  в  России  предреволюционных  лет,  углубление  и

расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской.
2. Русские коллекционеры. 
3. Художественные течения и основные группировки. 
4. «Бубновый  валет»,  цели  объединения.  Художественная  программа  и

художественная практика московских живописцев. 
5. Русские «сезаннисты». П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн. 
6. Творчество В.Е. Татлина. 

Художественная культура 20-х – 30-х годов ХХ века в Советской России
1. Развитие советской скульптуры 20-х гг.
2. Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
3. Русское искусство в условиях эмиграции
4. Создание  Союза  художников  СССР,  Союза  советских  архитекторов.  «Метод

социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства

Искусство Советской России послевоенный период 
1. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.
2. Развитие послевоенной графики (Б. Пророков, Кукрыниксов, Л .Сойфертиса, В.

Горяева, Г. Верейского) 
3. Певец новостроек Москвы – Ю. Пименов. 
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4. Иллюстраторы русской классики (А. Пластов, С. Герасимов, О. Верейский, А.
Лаптев, А. Каневский, Н. Кузьмин, Кукрыниксы, Д. Шмаринов, В. Фаворский)

5. Монументы советским воинам Н. Томского, В. Цигаль, Л. Кербль.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения
Уровень  знаний  определяется  оценками  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка  «отлично» –  обучающийся  активно  участвует  в  диспуте,

демонстрирует  знание  программного  и  дополнительного  материала,  умение
аргументированно  обосновать  собственное  мнение  по  обсуждаемому  вопросу,
творческую инициативу.

Оценка  «хорошо» –  обучающийся  активно  участвует  в  диспуте,  но  есть
небольшие  недостатки  в  обосновании  собственной  позиции  по  обсуждаемой
проблеме.

Оценка  «удовлетворительно»  –  обучающийся недостаточно  активен  в
диспуте,  показывает неглубокие знания программного материала.  Оценка может
являться результатом пропущенных занятий.

Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся показывает недостаточные
знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно
его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и
неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов выполнения 
заданий для самостоятельной работы, зачета с оценкой

Уровень  знаний  определяется  оценками  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка  «отлично» – обучающийся показывает полные и глубокие знания
программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный и
дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка  «хорошо» –  обучающийся  показывает  глубокие  знания
программного  материала,  грамотно  его  излагает,  достаточно  полно  отвечает  на
поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же
время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка  «удовлетворительно»  – обучающийся показывает достаточные, но
не  глубокие  знания  программного  материала;  при  ответе  не  допускает  грубых
ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная
связь  между анализом,  аргументацией и  выводами.  Для  получения  правильного
ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся показывает недостаточные
знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно
его  излагать,  допускает  грубые  ошибки  в  ответах,  неправильно  отвечает  на
поставленный вопрос или затрудняется с ответом.
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