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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов разработана на основе следующих нормативных документов:  

 федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мировой 

художественной культуре (базовый уровень) 2004 г.;  

 примерной программы среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре; 

 авторской программы под редакцией Л.А. Рапацкой «Мировая художественная культура», 10-11 классы». 

Место предмета «Мировая художественная культура» в учебном плане:  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов на обязательное 

изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» на уровне среднего  общего образования на базовом уровне. В том числе 

в Х и ХI классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

10 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Мировая художественная культура» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования в ряде профилей, в том числе в социально - гуманитарном и 

филологическом, а также в образовательных учреждениях универсального обучения.  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике ее развития в исторической 

перспективе, о ее месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 
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отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить ее потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщенного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более четкого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности.  

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого 

предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатленные в ярких 

образах.  

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, 

в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими 2 элементарных приемов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках 

«опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам.  

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ 

века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной 

школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. 

Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что дает возможность по достоинству оценить 

ее масштаб и общекультурную значимость.  

Программа содержит примерный объем знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две части. В 

курс Х класса включены следующие темы: «Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», 

«Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс ХI класса входят темы: «Художественная 
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культура Нового времени» и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией проходит тема 

«Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе историко-

этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в рамках проектной 

деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъемка, запись фольклора и «устных 

историй», создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счет национально - регионального компонента или компонента 

образовательного учреждения.  

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и 

внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на 

уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;  

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;  

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение;  

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды.  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для 3 учебного предмета «Мировая художественная культура» 

на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;  

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной 

знаковой системе - «языки» разных видов искусств);  

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;  

 владеть основными формами публичных выступлений; понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности;  

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;  

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  
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Основное содержание  

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, 

искусстве). Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, 

музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность 

(роль мифа в массовой культуре).  

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в художественной литературе, в современной 

жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и др).  

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних 

цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в 

Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их 4 декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель 

Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских 

религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и 

ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и 

мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и 

театрального действия. Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической 

и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 

Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, 
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конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные 

формы воплощения этой идеи.  

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и 

древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего 

мира и античности. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом 

действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое 

многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская 

(церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в 

Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса 

Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского 

Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных приемов.  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, 

синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза 

каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, 

Испания, Англия и др.).  

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез монументальной архитектурной формы и 

изменчивого, полихромного узора.  



8 
 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле 

храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в 

Киото). Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный распев).  

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 

средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса . Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» 

города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского 

алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих 

страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.  

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему 

актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира.  

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, 

патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого 

Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос 

грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. 

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах).  

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях 

Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. 
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Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. 

Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). Романтический идеал и его отображение в камерной 

музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера).  

Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ 

романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).  

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. 

Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).  

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный анализ художественных стилей, 

национальных вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»).  

Пермская деревянная скульптура. Деревянная архитектура: русская изба и клетские храмы.  Развитие каменного зодчества на 

Урале в XVII в. Церковная и светская архитектура древнего Соликамска.  Строгановская школа иконописи и лицевого шитья.  

Книжная культура края. Книжные богатства Строгановых. Вкладные книги уральских монастырей. Старообрядческие «ли сты». 

Развитие храмовой архитектуры на Урале. Свято-Троицкий собор Верхотурского кремля как выдающийся памятник церковного 

зодчества. Особенности архитектурного облика уральских горных заводов. Архитектурное решение, легенды и тайны Невьянской 

башни. Невьянская иконописная школа. Подносный промысел в Нижнем Тагиле. Династия художников Худояровых. «Древние 

российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым».  

Художественная культура конца XIX -- XX вв. Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, 

«синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. 

Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в 
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живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в 

абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. 

Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. Эй- 

зенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - 

Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Желтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электроакустическая музыка 

(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство.  

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью определения личной позиции в 

отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, 

специфике, и направлениях.  

Развитие народного образования на Урале: от школ до первых вузов. Искусство горнозаводского края. Архитекторы М.П. Малахов и 

И.И. Свиязев. Камнерез Я. Коковин и гравер И. Бушуев. Урал в творчестве художника А.И. Корзухина, композитора П.И. Чайковского, 

писателей С.Т. Аксакова, В.И. Даля. Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.С. Грина. Математик И.М. Первушин и изобретатель радиосвязи А.С. 

Попов. Урал в судьбах прозаиков и поэтов Я. Гашека, Д. Фурманова, А. Гайдара, М. Осоргина, Д. Бурлюка, В. Каменского, О. 

Мандельштама, В. Астафьева. История создания цикла уральских сказов П. Бажова «Малахитовая шкатулка». Уроженцы Урала — 

знаменитые художники М. Нестеров и Л. Туржанский. Уральские скульпторы С. Эрьзя, Л. Головницкий, Э. Неизвестный. Архитектура 

уральских городов XX в. Культура конца XX столетия. Негосударственные высшие учебные заведения. Первый в современной России 

частный театр. Театральные коллективы экспериментального направления. Екатеринбургский рок: группы «Наутилус Помпилиус», 

«Чайф», «Агата Кристи». 
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Тематическое планирование курса 

 

№ Название раздела 
Количество 

часов 
Контрольные точки 

10 класс 

1 Художественная культура 

первобытного мира 

3 Практические работы 

Решение практических задач по теме «Художественная культура 

первобытного мира» 

Практическая работа «Древние символы образы в современной жизни и 

быте» (эссе) 

2 Художественная культура 

Древнего мира 

12 Тест «Художественная культура Древнего мира» 

Практические работы 

Практическая работа «Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира» (эссе) 

Решение практических задач «Поиск древнегреческого и древнеримского 

компонента в отечественной культуре» 

3 Художественная культура 

Средних веков 

10 Тест «Художественная культура Средних веков» 

Практические работы 

Практическая работа «Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов» 

Дискуссия «Восток глазами Запада» 

4 Художественная культура 

Ренессанса 

6 Тест «Художественная культура Ренессанса» 

Практические работы 

Практическая работа «Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

регионов» (эссе) 

Дискуссия «Актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов» 

11 класс 

1 Художественная культура Нового 

времени 

15 Тест «Художественная культура Нового времени» 

Практические работы 

Практическая работа «Сравнительный анализ художественных стилей, 

национальных вариантов» (эссе) 
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Рефераты по персоналиям 

Дискуссия «Роль художественного языка в искусстве» 

2 Художественная культура конца 

XIX–начала XXвеков 

15 Тест «Европейская художественная культура XIX - начала XXвека» 

Тест «Художественная культура конца XIX–XXвеков» 

Практические работы 

Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью определения 

личной позиции в отношении современного искусства 

Дискуссия «Роль и специфика современного искусства» 

Рецензии 

 

  



13 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен:  

Знать / понимать:  

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

Уметь:  

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;  

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). Использовать приобретенные знания в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга;  

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

 самостоятельного художественного творчества; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
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Критерии и формы оценки предметных результатов 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для 

всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей 

с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка "4": 

 Знания всего изученного программного материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
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 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Критерии оценивания качества эссе (мини-сочинения на культурологическую тему) 

 

Критерии оценивания эссе по мировой художественной культуре соответствуют критериям оценивания аналогичных работ, 

предлагаемых в КИМ ЕГЭ. 

К1 является определяющим. Если ученик в принципе не раскрыл (или раскрыл неверно) смысл высказывания и получил по критерию 

К1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется. По остальным критериям (К2, К3) выставляется 0 баллов. 

Критерии  Количество баллов 

К 1. Раскрытие смысла 

высказывания 

Смысл высказывания раскрыт. 

ИЛИ Содержание ответа даёт представление о его понимании 

1 балл 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт 

представления о его понимании 

0 баллов 

К 2. Характер и уровень 

теоретической аргументации 

Наличие ошибочных с точки зрения 

культурологии 

положений ведёт к снижению 

оценки по этому критерию на 1 балл 

(с 2 баллов до 1 балла или с 1 балла 

до 0 баллов) 

 

Избранная тема (в одном или нескольких аспектах по 

усмотрению участника экзамена) раскрывается с опорой на 

соответствующие понятия, теоретические положения, 

рассуждения и выводы 

 

2 балла 

В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами 

аргументации понятия или положения 

 

1 балл 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых 

понятий не объяснён; теоретические положения, 

рассуждения и выводы отсутствуют). 

ИЛИ Используются понятия, положения и выводы, не связанные 

непосредственно с раскрываемой темой 

0 баллов 

К 3. Качество фактической 

аргументации 

Аргументы, содержащие 

Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам), 

почерпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, 

материалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), 

2 балла 
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фактические и смысловые ошибки, 

приведшие 

к существенному искажению сути 

высказывания и свидетельствующие 

о непонимании используемого 

исторического, литературного, 

географического и (или) другого 

материала, не засчитываются при 

оценивании 

 

факты личного социального опыта и собственные наблюдения. 

Приведено не менее двух примеров из различных источников 

(примеры из разных учебных предметов рассматриваются 

в качестве примеров из различных источников) 

Фактическая аргументация, относящаяся к обосновываемому(-ым) 

тезису(-ам), дана с опорой только на личный социальный опыт 

и житейские представления. 

ИЛИ Приведены относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) 

примеры из источника одного типа. 

ИЛИ 

Приведён только один относящийся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) 

пример 

1 балл 

Фактическая аргументация отсутствует. 

ИЛИ Приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису 

0 баллов 

  Максимальное 

количество баллов - 5 

Оценка за эссе выставляется в соответствии с количеством набранных баллов: 

0-2 балла – «2» 

3 балла – «3» 

4 балла – «4» 

5 баллов - «5» 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
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полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
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 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

 или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии оценки качества тестовой работы 

 

Оценка % выполнения заданий 

«2» 49% и менее 

«3» 69-50% 

«4» 89-70% 

«5» 90-100% 
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Критерии оценки качества работы с источниками информации 

Оценка «5»  ставится в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и 

т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Оценка «4»  ставится в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Оценка «3»  ставится в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Оценка «2»  ставится в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 
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• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

Критерии оценки качества выполнения практических работ 

 

Оценка «5»  ставится в том случае, если учащийся 

 Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью 

 самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Оценка «4»  ставится в том случае, если учащийся 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3»  ставится в том случае, если учащийся 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретиче- ского материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе со 

статистическими материалами. 

Оценка «2»  ставится в том случае, если учащийся 
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Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Критерии оценивания ученических проектов 

Показатели проявления компетентности 
Фамилии 

учащихся 

Предметно-информационная составляющая (максимальное значение - 6) 

1 .Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта       

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения       

З.Знание источников информации       

Деятельностно-коммуникативная составляющая (максимальное значение -14) 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность       

5.Умение формулировать цель, задачи       

б.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы       

7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и иллюстрировать примерами       

8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью       



22 
 

9.Умение находить требуемую информацию в различных источниках       

10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью       

Ценностно-ориентационная составляющая (максимальное значение - 8) 

11.Понимание актуальности темы и практической значимости работы       

12.Выражение собственной позиции, обоснование ее       

13.Умение оценивать достоверность полученной информации       

14.Умение эффективно организовать индивидуальное информационное и временное пространство 
      

ИТОГО:       

 

По каждому критерию вводятся 3 уровня сформированности: 

 2 - выше среднего 

 1 - средний 

 0 - ниже среднего. 

Максимально возможное количество баллов: 28 

 Оценка «2» - менее 12 баллов  

 Оценка “3” - от 12 до 17 баллов (42%) 

 Оценка “4” - от 18 до 24 баллов (65%) 

 Оценка “5” - от 25 до 28 баллов (90%) 

Предлагается ввести штрафные баллы, к примеру, за несвоевременное выполнение отдельных этапов проекта. 

 

Критерии оценивания терминологического диктанта 

 

 Оценка «5» (отлично) – 90% правильных ответов 
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 Оценка «4» (хорошо) – 80% правильных ответов 

 Оценка «3» (удовлетворительно) – 70% правильных ответов 

 Оценка «2» (неудовлетворительно) - 69% правильных ответов 

 

Критерии оценивания решения познавательных задач 

 

 Оценка «5» (отлично)  -- за полное и правильное выполнение задания  

 Оценка «4» (хорошо) или оценка «3» (удовлетворительно)  - при неполном правильном ответе в зависимости от 

представленности и/или качества требуемых компонентов  

 Оценка «2» (неудовлетворительно) - неправильный ответ, который содержит рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания 
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Учебно-методическое обеспечение программы 
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(характер, автор, 

издательство, год издания) 
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часов в 

году 

Комплекс методического обеспечения 
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Базовые учебники для 

учащихся 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

МХК 10 Мировая художественная 

культура. Сост. – Л.А. 

Рапацкая. Программы 

курса: 5-9; 10-11 кл., - М.: 

Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, Допущено 

Министерством 

образования РФ, 2008 

35 35 МХК, 10 класс. В 2-х 

частях. /Л.А. Рапацкая.-

М.:Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2008 

Методика 

преподавания 

предметов 

культурологического 

цикла/ Г.Д. 

Шкарлунина. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 

2005. 

Е.В. Калинина. МХК. 

Тесты по русской 

культуре. – М., 2000. 

Е.В. Калинина. МХК. 

Тесты по культуре 

зарубежных стран, - 

М., 2000. 

Тесты и творческие 

задания к 

интегрированным 

урокам гуманитарного 

цикла. 5-11 кл/авт.-

сост. И.В. Арисова. – 

Волгоград: Учитель, 

2008. 

11 34 34 МХК, 11 класс. В 2-х 

частях. /Л.А. Рапацкая.-

М.:Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2008 
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Материально-техническое обеспечение 
 

Наглядные пособия 

Демонстрационный материал «Памятники русской архитектуры и скульптуры» 

Альбом по истории культуры СССР (I и II выпуск) 

Репродукции картин русских художников: И.И. Левитан и И.И. Шишкин 

Репродукции картин русских художников: И.К. Айвазовский и М.А. Врубель 

Репродукции картин русских художников: К.П. Брюллов и П.А. Федотов 

Репродукции картин русских художников: И.Е. Репин и В.М. Васнецов 

Репродукции картин русских художников: В.Г. Перов и А.Г. Венецианов 

Наглядные и раздаточные пособия «Барокко» 

Наглядные и раздаточные пособия «Готика» 

Наглядные и раздаточные пособия «Классицизм» 

 

Средства ИКТ 

 

Компьютер 

Проектор 

Экран настенный 

 

Видеофильмы 

 

Архитектура. Россия XII-XIXвв. 

Великие мастера: Леонардо Да Винчи 

Великая манера: Браманте, Рафаэль, Джулио Романо 

Художники Серебряного века 

Художники России (2 части) 



26 
 

История одного шедевра (2 части) 

Матисс и Ван Гог 

Образы русской истории 

Петровский дворец 
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Темы проектов 

10 класс 

1. Вечное и общечеловеческое в произведениях Тинторетто. 

2. Мифологические и библейские сюжеты в творчестве Рембрандта. 

3. В мире художественных фантасмагорий Босха. 

4. Творческие искания Брейгеля. 

5. Загадки Джоконды. 

11 класс 

1. Мой любимый художник-импрессионист 

2. Архитектурный модерн (конструктивизм) одного из городов России. 

3. Творческие искания архитекторов-конструктивистов 20-30х гг. 

4. Русский импрессионизм. 

5. Киноискусство 70-90х гг. XXв. 

 

 


