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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – углубленное знакомство магистрантов с основными процессами истории 

художественного образования в Европе, Америке и России. Цель дисциплины — изучение роли 

образовательной политики в Европе и России  в ходе  модернизации педагогической деятельности; 

Задачи дисциплины:  определить сущность и ценностные характеристики художественного 

образования и место педагога в подготовке художественных кадров. 

 знание истории образования и теории обучения необходимо каждому педагогу, поскольку задачи 

образования, воспитания и развития учащихся в педагогической деятельности наиболее 

эффективно решаются с опорой на научные знания;  

 понимать сущность и закономерности обучения в художественных учебных заведениях, общие 

принципы организации учебного процесса с древности до XIX  в.;  

 - определять педагогические основы содержания образования в разные исторические эпохи; 

 - понимать систему методов, приёмов и правил обучения, определять условия их эффективного 

применения в разные исторические периоды; 

 - различать формы, виды, системы, модели обучения;  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция 

(код и 
наименование) 

Индикаторы 
компетенций 

(код и наименование) 

Компетенция 
(код и наименование) 

ПК-1 ПК-1.1 Знать:
Способен к Способен к организации и - фактические сведения по истории
подготовке и подготовке проведения искусства
проведению научно- научно-исследовательских
исследовательских работ, в соответствии с Уметь:
работ, в направленностью - представлять круг ключевых
соответствии с (профилем) программы исследовательских проблем,
направленностью магистратуры, с связанных с изучением искусства
(профилем) использованием знания
программы фундаментальных и - проводить научно- 
магистратуры, с прикладных дисциплин исследовательские работы в
использованием программы магистратуры области истории искусства;
знания  Владеть:
фундаментальных и  - понятийным аппаратом истории
прикладных  искусства, ориентироваться в
дисциплин  методологии истории искусства;
программы ПК-1.2 Знать:
магистратуры Способен к осуществлению - основные стилистические и

 с поэтапным контролем и иконографические особенности



 
 проверкой научно- художественных школ  

исследовательских работ, в
соответствии с Уметь:
направленностью - проводить анализ в области
(профилем) программы описания и углубленной трактовки
магистратуры, с произведений 
использованием знания изобразительного искусства и
фундаментальных и архитектуры; 
прикладных дисциплин Владеть:
программы магистратуры - способностью работать с

 информацией в глобальных
 компьютерных сетях и 
 использовать навыки работы с
 информацией из различных
 источников для решения 
 профессиональных задач;

ПК-2 ПК-2.1 Знать:
способен к Способен анализировать - основные концептуальные
анализу и результаты научного направления развития 
обобщению исследования на основе историографии по курсу и их
результатов современных содержание; 
научного междисциплинарных Уметь:
исследования на подходов - обобщать, анализировать и
основе современных   воспринимать информацию;
междисциплинарных   - читать и использовать научную
подходов  литературу на иностранных языках;

  Владеть:
  - необходимыми навыками и
  приемами научного анализа
  произведений искусства 
  изучаемого периода на основе
  углубленного знания специфики их
  художественного языка 
  и применения специальных
  исследовательских методов,
  включая анализ необходимых
  исторических источников и
  документов, художественных
  памятников и творчества 
  крупнейших мастеров данной
  эпохи;
 ПК-2.2 Знать:
 Способен - основные источники и научные
 излагать труды по курсу и их содержание;
 результаты Уметь:
 требований - создавать и редактировать тексты
 современных профессионального назначения,
 междисциплинарных анализировать 
 подходов логику рассуждений и 
   высказываний; 
   Владеть:
   - навыками составления различного



 
  рода письменных сочинений и 

документов профессионального 
искусствоведческого характера; 
- аналитическим и культурно- 
историческим мышлением. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Искусство северной Европы XIX - XX вв. проблемы изучения» относится к 
части дисциплин учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
Для освоения дисциплины «Искусство северной Европы XIX - XX вв. проблемы изучения.» 
необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Всеобщая история искусств», «Актуальные проблемы методологии истории искусства»,  
«Методы описания и анализа памятников объемно-пространственных искусств». 
В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые 
для изучения следующих дисциплин: «Теория и история ландшафтного искусства», 
«Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда», 
«Художественные образы и методы живописной работы в итальянской живописи XVI-XVII 
веков», «Проблема городского ансамбля в западноевропейской архитектуре XV-XIX 
веков», «Проблема загородного ансамбля и ландшафтной архитектуры в 
западноевропейской архитектуре XV- нач. XX вв.». 



2. Структура дисциплины 
 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов. 
 
Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 
Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 
условиях, при проведении учебных занятий: 
 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 
часов 

4 Лекции 12 
4 Семинары 12 

  Всего: 24 
 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 
112 академических часа(ов). 

 
 
Структура дисциплины для заочной формы обучения 
Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
иных условиях, при проведении учебных занятий: 

 
Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 
3 Лекции 6 
4 Семинары/лабораторные работы 6 

  Всего: 12 
 
 
Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 

108 академических часа(ов).  
 



3. Содержание дисциплины 
 

№  Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание 

1.  .  
Методы обучения как 
историческая 
категория История и 
теория 
художественного 
образования. 
Образование в эпоху 
Античности. 

История художественного образования как наука и учебный 
предмет. Развитие отечественной и зарубежной художественно-
педагогической мысли и художественно-образовательной 
практики в контексте развития культуры и искусства. Традиции 
и новаторство в эволюции художественного образования. 
Особенности их взаимодействия на разных этапах развития 
художественного образования. Взаимосвязь трех основных 
направлений художественного образования (народного, 
религиозного, светского) в процессе их исторического развития. 
Понятие «Древний Восток». Модели древневосточной 
цивилизации. Мифологические и космологические 
представления об искусстве и их роль в системе 
художественного воспитания. Культура и образование в Древней 
Греции. Учение об этосе — одна из ведущих философско-
педагогических теорий античности.  
К IV веку до н. э. в Греции существовало уже несколько 
прославленных школ рисунка: Сикионская, Эфесская, 
фиванская. Эти школы имели различные методические 
установки, фиванская школа, Основателем которой был 
Аристид, или Никомах, большое значение придавала 
светотеневым эффектам, передаче жизненных ощущений и 
иллюзии. Эфесская школа, создателем которой считается 
Эфранор из Коринфа, основывалась на «чувственном 
восприятии природы и на внешней красоте». Эта школа 
стремилась к иллюзии, но была «небезукоризненна в рисунке». 
Сикионская школа, основанная Эвпомпом, базировалась на 
научных данных естествознания и строго придерживалась 
законов природы. В этой Школе требовалась «величайшая 
точность и строгость рисунка». 
Методы обучения рисунку в др. Риме. Римские живописцы и 
скульпторы стремились к жизненной правде, к реальности 
изображений, то есть к точному реалистическому рисунку. 
Особенно ярко это проявилось в портретном искусстве. На деле 
римляне не внесли ничего нового в методику и систему 
преподавания рисования, художники Рима в основном 
копировали творения замечательных художников Греции. 
Римляне впервые стали употреблять в качестве рисовального 
материала сангину. 

 
2.  Образование в 

области искусства в 
эпоху средневековья и 
Возрождения. 

Средневековье. В конце средневековья появляется граница 
между "искусством" и "ремеслом", которой раньше не 
существовало. Прежнее ремесленное ученичество уже не могло 
удовлетворить возросшим потребностям, создаются "академии". 
Первой была "Академия рисунка", основанная во Флоренции. 
Рассматриваемый период характеризуется отходом от 
устоявшихся канонов сроков ученичества, принятых в 
ремесленной среде. Сроки ученичества варьируются. Однако, 
двадцатилетняя продолжительность срока ученичества может 
быть принята за среднюю максимальную его величину. 



Пространственным измерением выступает отдельная 
мастерская.  

Образовательная практика состоит из двух взаимодействующих 
процессов: учения и обучения. В большинстве имеющихся в 
источников речь идёт именно о первом процессе. В процессе 
учения отсутствала его стройная последовательная организация, 
в основе процесса учения лежало подражание наставнику, 
направленное на перенимание его художественной манеры и 
профессиональных навыков. 

Овладение рисунком и техникой эскиза было своеобразным 
ключевым моментом в профессиональной подготовке в области 
«изящных искусств». 

Значение этого периода, заключается, в переходе 
профессионального образования в области "изящных искусств" 
на качественно новый уровень развития, связанный с 
академическим периодом, и формировании атмосферы давления 
среды как на систему школьного и школьных училищ, так и 
университетского образования в Европе в эпоху Возрождения и 
позднего Средневековья. 

В средние века не было четкой методики преподавания и 
теоретической разработки основ изо. Эту работу начали 
проводить только художники эпохи Возрождения. Она 
открывает новую эру и в истории развития изо искусства, и в 
области методов обучения рисованию. Эпоха Возр. принесла 
большой вклад в теорию методики преподавания рисованию и 
для профессионального обучения, и для общеобразовательного. 
Художники этого времени заново разрабатывают теорию изо 
искусства, а вместе с тем и методы обучения рисунку. 

Над проблемами рисунка начинают работать лучшие мастера 
изо искусства: Ченнини Ченнино, Альберти, Леонардо да Винчи, 
Дюрер и др. 

Художники Возрождения стремятся возродить античную 
культуру. Учения о пропорциях, перспектива и анатомия 
находятся в центре внимания теоретиков и практиков искусства 
этого времени. Много ценного внесли в методику обучения 
рисунку. Они указывали, сто в основу обучения должно быть 
положено рисование с натуры. 

Рассмотрим рисование с натуры при помощи завесы. Метод: 
между натурой и рисовальщиком устанавливалась картинная 
плоскость, кот. могла быть 2-х видов: рама с натянутой 
прозрачной калькой, на которой худ-к и делал свой рисунок, 
либо рама с натянутыми нитями. Чтобы рисовальщик имел 
постоянную точку зрения и мог точно соблюдать правила 
перспективы, к завесе прилагался спец. прибор ( прицел ) ,через 
который худ-к и вел наблюдение. Эти 2 вида Дюрера. Этот 
метод имел и недостаток: превращал рисование в механическое 
проектирование. 

Весьма положительным является также метод закрепления 
пройденного путем рисования по памяти (Леонардо да Винчи). 
Особенно большую ценность для обучения рисунка 
представляет метод обобщения формы(Дюрер) 



Художники Возрождения умело использовали данные своих 
научных наблюдений в практике изо искусства. Они сумели 
создать высокие образцы как для художников практиков, так и 
для педагогов. Художники Возрождения указали последующим 
поколениям художников –педагогов правильный путь развития 
методики и способствовали становлению рисования как 
учебного предмета. Они не ставили перед собой задачу 
разработать систему обучения и воспитания. 

 

 
3.  Художественно-

историческая 
характеристика эпохи 
и особенности 
образования в XVII в. 
Особенности 
искусства эпохи 
Просвещения. Идеи 
эстетического 
воспитания и 
проблемы педагогики 
во Франции, 
Германии, 
Великобритании в 
XVIII в. Романтизм. 
Новый взгляд на 
проблемы 
образования 
личности. 
Дидактические 
установки в системе 
художественного 
образования 
просвещения в XIX в. 
Русская культура и 
художественное 
образование на 
рубеже XIX—XX вв. 

Академическая система художественного образования в 16-
19 в. в. 

 

Художники Возрождения указали последующим поколениям 
художников-педагогов правильный путь развития методики и 
способствовали становлению рисования как учебного предмета. 
Однако учебный рисунок самостоятельного значения в ту эпоху 
еще не получил. 

Эту важную работу начали проводить академии художеств, 
открывшиеся в конце XVI века. С этого времени обучение 
рисованию начинает проводиться в специальных учебных 
заведениях, 

XVII век в истории методов обучения рисованию является 
периодом становления новой педагогической 
системы академической. Новая система стала предъявлять 
четкие требования не только к ученикам, но и к педагогам. 
Самой характерной особенностью этого периода является 
создание специальных учебных заведений - академий художеств 
и художественных школ. 
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Художники Возрождения указали последующим поколениям 
художников-педагогов правильный путь развития методики и 
способствовали становлению рисования как учебного предмета. 
Однако учебный рисунок самостоятельного значения в ту эпоху 
еще не получил. 

Эту важную работу начали проводить академии художеств, 
открывшиеся в конце XVI века. С этого времени обучение 
рисованию начинает проводиться в специальных учебных 
заведениях, 

XVII век в истории методов обучения рисованию является 
периодом становления новой педагогической 
системы академической. Новая система стала предъявлять 
четкие требования не только к ученикам, но и к педагогам. 
Самой характерной особенностью этого периода является 
создание специальных учебных заведений - академий художеств 
и художественных школ. 

Особенно много было сделано академиями в области методики 
обучения рисунку, живописи, композиции. Преподаватели 
академий прежде всего думали о том, как усовершенствовать 
методику, как облегчить и сократить ученикам процесс усвоения 
учебного материала. Методика обучения и воспитания должна 
строиться на научных основах, утверждали они; искусство, 
успех художника - это не дар божий, а результат научного 
познания и серьезного груда. В академиях была четкая и строгая 
система обучения, стремление просветить и возвысить чувства 
художника. Четкая и организованная система художественного 
образования, установившаяся в академиях, стала оказывать 
влияние и на методы преподавания рисования в 
общеобразовательных учебных заведениях. 

 
4  Проблемы 

образования в 
области искусства в 
XX в. 
 
Различные теории 
художественного 
воспитания. 
Дидактические 
установки в системе 
образования и 
просвещения. 
 
Значимость 
историко-
педагогических 
знаний для решения 
актуальных проблем 
образования в 
области искусства. 

Со второй половины 19 века методика художественного 
образования стала разрабатываться более глубоко и серьезно. 
Правда, в этот период было много споров между методистами о 
преимуществе одного метода перед другим. 

На методику обучения рисованию в школе всегда оказывала 
влияние эстетика изо искусства. Иногда это влияние было и 
отрицательным, как, например, влияние формалистического 
искусства. Пренебрежение основами реалистического рисунка, 
уход от реального мира, отрицание школы-вот те основные 
положения формалистического искусства, которые нанесли 
серьезный ущерб развитию методики обучения рисунку в 
общеобразовательной школе. 

Рисование как общеобразовательный предмет теряет свое 
значение. Интерес к детскому рисунку ограничивается только 
изучением творчества детей. Искусствоведы начинают воспевать 
его, художники подражают детям. Ведутся разговоры о 
сохранении детской, наивной непосредственности восприятия 
мира, о том, что обучение вообще оказывает вредное влияние на 
развитие ребенка. 



К 30-г.г. 20-в.в. ведущими теоретиками по вопросам худ. 
воспитания детей становятся: в Германии-Г.Кершенштейнер, в 
Америке- Дж. Дьюи, у нас-А.В.Бакушинский.Несмотря на 
различный подход к решаемой проблеме и различную ее 
трактовку, все они вдохновляются общей идеей-идеей 
«свободного воспитания», утверждение личности ребенка с его 
правом на выражение своих чувств и мыслей, отстранение 
учителя от руководства. Овладение графической грамотой, в 
особенности на начальной стадии обучения, по их 
утверждениям, детям не нужно. 

Рисование с натуры как одно из средств познания окружающего 
мира, рисунок как основа изо с каждым годом теряет свое 
значение. Некоторые теоретики детского творчества начинают 
заявлять, что в общеобразовательной школе детей следует не 
изобразительной, графической грамоте обучать, -это задача худ. 
школы, -а содействовать общему эстетическому развитию 
ребенка. 

В 50-е гг. 20-го в. Во многих школах зарубежных государств 
строгая система преподавания нарушена, рисование как 
общеобразовательный предмет теряет свое значение. Рисунок 
как таковой совершенно исчез, поэтому и методики обучения 
рисованию в общеобразовательных школах не стало. 

Главная тема всех международных симпозиумов- эстетическое 
воспитание, проблема всестороннего развития человека. 

 

Художественно - педагогическое образование имеет как 
общечеловеческую, национальную, так и индивидуальную 
природу. Обучая будущих художников, преподаватель 
изобразительного искусства помогает каждому учащемуся 
всесторонне гармонично развиваться, старается воспитать у них 
способности к полноценному восприятию прекрасного в жизни, 
природе, искусстве, науке и обществе. Прекрасное воздействует 
на ум, душу и волю, обогащает духовный мир человека. 
Эстетическое воспитание приобщает человека не только к 
искусству, но и ко всем видам и формам прекрасного в жизни. 

В процессе эстетического воспитания формируются взгляды, 
чувства, вкусы и идеалы человека. Эстетически и нравственно 
воспитанная личность - залог процветания не только поколения, 
но и целой нации. 

Одна из главных задач занятий рисованием - помочь 
обучающемуся познавать окружающую действительность, 
развивать у них наблюдательность, научить правильно видеть. 
Обучение рисованию решает две взаимосвязанные задачи: 
развитие зрительного восприятия учащихся и формирование их 
умения осознавать увиденное. 

Выработка сознательного зрительного внимания способствует и 
развитию других видов внимания; что так важно для студентов, 
которые, как правило, обладают вниманием неорганизованным и 
нестойким. 

Преподавание изобразительного искусства ставит своей целью 
также показать учащимся, какое обширное поле деятельности 



открывается перед человеком, овладевшим основами 
реалистического рисунка. Учитель стремится рассказать 
ребятам, как можно использовать умения рисовать в любом 
деле, в любом профессии. 

Занятия изобразительным искусством в школе и ВУЗе ставят 
своей задачей развить в обучающихся и другие качества - 
организованность, умение обдумывать порядок работы, 
логически мыслить, сознательно и по плану работать. Процесс 
выполнения рисунка является целенаправленным трудом. 
Развивая целеустремленность в процессе работы, мы тем самым 
уже на школьной скамье вырабатываем очень важные качества 
для дальнейшей жизни. 

Конечно, в живом процессе преподавания у каждого педагога 
вырабатывается своя методика работы, однако она не может 
быть произвольной и случайной. Индивидуальная система 
каждого педагога должна быть построена в соответствии с 
общими задачами школы, целями и направлениями 
современного развития изобразительного искусства. Кроме 
того, индивидуальная педагогическая система и методика 
работы должны быть на уровне современной педагогики. 

  История 
художественного 
образования в Р 

В 1724 г. Петр I подписал в Сенате «Проект положения об 
учреждении Академии наук и художеств». Однако до ноября 
1757 г. преемники его оставляли эту прогрессивную идею без 
внимания. «Учреждение Академии художеств в Петербурге по 
инициативе такого русского учёного М.Ломоносова и деятеля 
русского дворянского просвещения Н.Шувалова, который и 
возглавил Академию, явилось результатом мощного подъема на-
циональной культуры XVIII столетия». 

Перед Академией ставились две тесно связанные одна с другой 
задачи: развитие художественного образования и развитие 
отечественного изобразительного искусства. Выпускники 
Академии художеств хорошо владели рисунком, живописным 
мастерством, лепкой, композицией, знали пластическую 
анатомию и законы перспективы. 

Заслуга Академии художеств состоит в развитии 
художественного образования в стране, в поддержке тех 
энтузиастов, которые взяли на себя трудную миссию по 
созданию начальных рисовальных школ во многих, районах 
России. 

«Когда в XVIII веке создавалась академия, передовым стилевым 
направлением в Европе являлся классицизм, который в России 
получил высочайшее развитие, были выработаны эстетические 
принципы русского классицизма - гражданственность, и 
воспевание величия подвигов на благо Отечества, которые и 
стали основой этого направления в России». 

Цели, которые ставились в Академии перед слушателями, имели 
ясно выраженный патриотический характер. 

В это время в искусстве складывается новое художественное 
направление - романтизм. Выпускники Академии создавали 
произведения в этом стиле, отвечавшем настроениям передовых 
общественных кругов России. Эти художники внесли 



значительный вклад в художественное образование. Например, 
К. Брюллов преподавал в Академии художеств. 

Особенно много было сделано академиями в области методики 
обучения рисунку, живописи, композиции. Преподаватели 
Академий прежде всего думали о том, как усовершенствовать 
методику, как облегчить и сократить ученикам процесс усвоения 
учебного материала. Методика обучения и воспитания должна 
строиться на научных основах, утверждали они; искусство, 
успех художника - это не дар божий, а результат научного 
познания и серьезного груда. В академиях была четкая и строгая 
система обучения, стремление просветить и возвысить чувства 
художника. Четкая и организованная система художественного 
образования, установившаяся в академиях, стала оказывать 
влияние и на методы преподавания рисования в 
общеобразовательных учебных заведениях. 

 



4. Образовательные технологии 
 
Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные 
технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение 
и (или) дистанционные образовательные технологии. 



5. Оценка планируемых результатов обучения 
5.1. Система оценивания 

 
Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну 
работу 

Всего 

Текущий контроль:

- участие в дискуссии 

на семинаре 

- доклад-презентация 

 
 
 
 
5 баллов 

40 баллов 

 
 
 
 
20 баллов 

40 баллов 

Промежуточная аттестация
экзамен 

 40 баллов 

Итого за семестр 
 

 100 баллов 

 
Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов 
(EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 
100-балльная 
шкала 

Традиционная шкала 
Шкала 
ECTS 

95 – 100 
отлично 

 
 
зачтено 

A
83 – 94 B
68 – 82 хорошо C
56 –67 

удовлетворительно 
D

50 –55 E
20 – 49 

неудовлетворительно не зачтено 
FX

0 – 19 F



5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине: 
Текущий контроль 
При оценивании участия в дискуссии на семинаре учитываются: 
- степень раскрытия содержания материала (0-2 балла); 
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (0-2 балла); 
- знание теории изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл). 
Критерии оценки эссе: 

 

Оценка Содержание 

Отлично 

(31-40 баллов) 

Доклад сделан с использованием нескольких источников. 
Автор привел свои примеры, не ограничиваясь примерами 
в источниках. Автор пояснил значение терминов, 
осуществил их концептуальный "перевод".Высказано 
критическое отношение к источникам. Изложено 
хорошим русским языком, без ошибок. 

Хорошо 

(16-30 баллов) 

Доклад сделан с использованием двух-трех источников. 
Примеры взяты из самих источников или тривиальны. 
Термины употребляются безпояснений, есть 
методологический эклектизм (размытое значение 
терминаили употребление в одном значении двух разных 
терминов из разных традиций без пояснений. Есть только 
отдельные критические наблюденияоб источниках. В 
изложении есть стилистические ошибки и 
композиционныеизъяны. 

Удовлетворительно 

(6-15 баллов) 

Доклад сделан с использованием одного-двух источников. 
Примеры взяты из этого источника. Изложение сбивается 
на цитирование, пересказ сбивчив или невнятен, 
некритически заимствуются термины, обороты и подходы 
источника. Критические замечания по источнику 
отсутствуют или сформулированы в самом общем виде. 
Мнения автора принимаются некритически как истина в 
последней инстанции. 

Неудовлетворительно 

(0-5 баллов) 

Доклад сделан с использованием одного источника, 
представляет собой конспект с цитатами большого 
объема. Терминология непонятна автору доклада. 
Композиция отсутствует, есть только конспективное 
следование за источником. 

Промежуточная аттестация (Экзамен) 
При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 2 вопроса. 

 
Критерии оценки уровня знаний магистрантов по итогам промежуточной 

аттестации: 
 

Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

100-83/ 
A,B 

«отлично»/ 
«зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил теоретический и практический 



 

Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

 (отлично)»/ 
«зачтено» 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 
и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решением задач 
профессиональной направленности высокого уровня 
сложности, правильно обосновывает принятые 
решения. 
Свободно ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе. 

 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 
C 

«хорошо»/ 
«зачтено 
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 
теоретический и практический материал, грамотно и по 
существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных 
неточностей. 
Обучающийся правильно применяет теоретические 
положения при решении практических задач 
профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками 
и приёмами. 
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 
D,E 

«удовлетвори- 
тельно»/ 
«зачтено 
(удовлетвори- 
тельно)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 
уровне теоретический и практический материал, 
допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся испытывает определённые затруднения 
в применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого базовыми навыками и 
приёмами. 
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной 
литературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 



 

Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

  сформированы на уровне – «достаточный». 
49-0/ 
F,FX 

«неудовлетворите 
льно»/ 
не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 
базовом уровне теоретический и практический 
материал, допускает грубые ошибки при его 
изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации. 
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами. 
Демонстрирует фрагментарные знания учебной 
литературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 
за дисциплиной, не сформированы. 

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Примерный список тем докладов-презентаций для текущей аттестации 
 
1. Художественное образование в Древнем Египте  
2.  Мемфисская школа в Древнем Египте  
3.  Особенности художественного образования в Древней Греции  
4.  Теоретические труды Поликлета, Аполлодора Афинского, Зевсксиса  
5.  Школы рисования в Древней Греции (Фиванская, Сикионская, Эффеская ) 
6.  Искусство и художественное образование в Средние века в Европе  
7.  Боттега как частная мастерская и частная школа в эпоху Возрождения  
8.  Теоретические труды Ч. Ченнини, Леонардо да Винчи, Л.Б. Альберти, А. Дюрера  
9.  Синтез науки и искусства в эпоху Возрождения  
10.  Становление академической системы художественного образования в Европе  
11.  Академическая художественная школа братьев Карраччи  
12.  Частная школа Питера Пауля Рубенса  
13.  Ян Амос Коменский об искусстве и художественном воспитании  
14.  Художественное образование в эпоху Просвещения  
15.  Рисование как общеобразовательный предмет в XVIII веке  
16.  Сущность художественного воспитания по мнению И.Г. Песталоцци  
17.  Школа Ж.-Л. Давида  
18.  Полемика Дидро и Гете о академическом художественном образовании  
19.  Особенности методических разработок по рисованию в XVIII, первой половины XIX 

веков. . 
20.  Бесплатная школа рисования братьев Дюпюи  
21.  Развитие искусства и художественного образования Европы в XIX веке 
22.   Формальные задачи художественного воспитания в XIX веке  
23.  Геометральный и натуральный методы обучения в художественном образовании  
24.  Концепция художественного образования по Г. Кершенштейнеру  
25.  Частная студия А. Ашбе 

 
 



Список вопросов для промежуточной аттестации: 
 

 Художественная культура и художественное образование в эпоху петровских реформ  
  Книга И.Д. Прейслера "Основательные правила, или Краткое руководство к 

рисовальному художеству"  
  История создания Российской Академии художеств  
  Система обучения в Академии художеств во второй половине XVIII века  
 "Золотой век" академической системы обучения рисованию в России  
  Деятельность выдающихся художников-педагогов А.Н. Оленина и В.К. Шебуева  
  Частная школа А. Г. Венецианова  
  "Курс рисования" А.П. Сапожникова  
  К.П. Брюллов - выдающийся художник-педагог  
  И.Н. Крамской и Академия художеств  
  Система обучения рисованию П.П. Чистякова  
  Борьба сторонников реалистической школы рисования и школы свободного 

художественного воспитания  
  Становление советской школы рисования  
  Современные концепции художественного образования в России 



 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Список источников и литературы 
Основная литература: 
 Павлов, А. В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. 
 http://www.znanium.com/bookread.php?book=466244 2. Домбровская А.Ю. Методы 

научного исследования социально-культурной деятельности. - Издательство: Лань, 
Планета музыки,2013. - 160 с. http://e.lanbook.com/view/book/37001/  

 Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: 
Учебное пособие / И.Г. Минералова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 256 с. 

 http://www.znanium.com/bookread.php?book=320768  
  Толстикова И.И. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.- 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 
JSTOR 
 
6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
 
Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases  
 
Информационные справочные системы: 
1. Консультант Плюс 
2. Гарант 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного 
учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации 
учебных материалов. 
 
Состав программного обеспечения: 

1. Windows  
2. Microsoft Office 
3. Kaspersky Endpoint Security 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 
методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 
8.1. для слепых и слабовидящих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 



- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере. 
8.2. для глухих и слабослышащих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования. 
8.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 
могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 
8.4. для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

8.5. для глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 

8.6. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения: 
8.7. для слепых и слабовидящих: 

• устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 
• дисплеем Брайля PAC Mate 20; 
• принтером Брайля EmBrailleViewPlus; 

8.8. для глухих и слабослышащих: 
• автоматизированным рабочим местом   для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих; 
• акустический усилитель и колонки; 

8.9. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
• передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
• компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

9. Методические материалы 



 
9.1. Планы семинарских занятий 

Семинар 1Тема 1. Художественное образование в Древнем Египте презентация , примерные 

вопросы: Подготовить презентацию на тему "Искусство и художественное образование в Древнем 

Египте"  

Семинар 2.Тема 2. Художественное образование в Древней Греции и Древнем Риме письменная 

работа , примерные вопросы: Составить таблицу достижений античности в области образования, 

искусства и художественного образования.  

Семинар 3. Тема 3. Художественное образование в Средние века  

.Тема 3. Художественное образование в эпоху Возрождения коллоквиум , примерные вопросы: 

Синтез науки и искусства в эпоху Возрождения. Тема 6. Становление академической системы 

художественного образования в Европе XVII-XVIII века реферат , примерные темы 

Тема 4. Подготовить реферат/презентацию по предложенным темам 1. Школа Ж.Л. Давида 2. И.Г. 

Песталоцци 

Тема 5. Становление академической системы художественного образования в Европе/России 

XVII-XVIII века реферат/презентация . 

 
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 
Доклад-презентация готовится студентом на одну из предложенных преподавателем тем 

(см. список тем) или на тему, предложенную студентом самостоятельно, при условии 

предварительного согласования этой темы с преподавателем. Эссе должно содержать 

авторский взгляд на проблему. Автор должен раскрыть тему, провести анализ источников 

и литературы, а также предложить собственные примеры, не ограничиваясь примерами в 

источниках. Эссе презентуется на семинарском занятии в сопровождении визуального 

материала. 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «История художественного образования» реализуется на факультете 
истории искусства кафедрой теории и истории искусства. 
 
Цель дисциплины – углубленное знакомство магистрантов с основными процессами 
истории художественного образования, как части исторического, историко-
культурного и художественного процесса. Сформировать способность к умению 
самостоятельно находить, формулировать и решать вопросы и проблемы, связанные 
с изучением культуры и искусства рассматриваемого периода. Познакомить с 
различными методами изучения искусства изучаемого периода в российской и 
зарубежной науке. Формирование навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы у магистрантов. 

 
Задачи дисциплины: 
 - особенности развития художественного образования за рубежом и в России в 

различные исторические периоды;  
 - теоретические и методические концепции, теории художественного образования 
  - выдающихся личностей в области художественного образования и их вклад в 

развитие теории художественного образования 
 анализировать значение определенного учебного заведения в становлении 

художественного образования за рубежом и в России;  
 - использовать полученные научные знания в профессиональной художественно-

творческой деятельности 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с 
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских 
работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с 
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 
ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно- 
исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 
ПК-3 Способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические 
сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 
ПК-3.1 Способен находить и отбирать для использования в исследованиях по истории 
искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы; 
ПК-3.2 Способен квалифицированно качественно извлекать и оформлять 
информацию для использования в исследованиях по истории искусства, привлекая в 
необходимой мере тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-
поисковые системы. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- фактические сведения по истории искусства северной Европы XIX-XX вв.; 



- основные стилистические и иконографические особенности художественных 
школ северной Европы XIX-XX вв.; 

- основные концептуальные направления развития историографии по курсу и их 
содержание; 
- основные источники и научные труды по курсу и их содержание; 
Уметь: 
- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с 
изучением искусства северной Европы XIX-XX вв.; 
- проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства; 
- проводить анализ в области описания и углубленной трактовки произведений 
изобразительного искусства и архитектуры; 
- обобщать, анализировать и воспринимать информацию; 
- читать и использовать научную литературу на иностранных языках; 
- создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать 
логику рассуждений и высказываний; 
Владеть: 
- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии 
истории искусства; 
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
 сетях и использовать навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных задач; 
- необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений искусства 
изучаемого периода на основе углубленного знания специфики их художественного 
языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ 
необходимых исторических источников и документов, художественных памятников 
и творчества крупнейших мастеров данной эпохи; 
- навыками составления различного рода письменных сочинений и
 документов профессионального искусствоведческого характера; 
- аналитическим и культурно-историческим мышлением. 

 
 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 


