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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью дисциплины «История изобразительного искусства» является создание 

базы необходимых системных знаний по истории зарубежной и русской живописи, 

скульптуры, архитектуры 

Задачи дисциплины: 

− формирование понимания обучающимися феномена изобразительного 

искусств;  

− изучение истории развития зарубежного и русского изобразительного 

искусства, его основных этапов;  

− усвоение знаний многообразия жанров и форм зарубежного и русского 

изобразительного искусства; 

− формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и 

жанров изобразительного искусства конкретного исторического этапа; 

− выработку навыка использования знаний истории изобразительного 

искусства при воплощении творческого замысла режиссера по созданию 

аудиовизуального произведения; 

− развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «История изобразительного искусства» предназначена для 

обучающихся специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство 

(специализация программы специалитета – Артист драматического театра и кино), 

относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) и преподается в 6-м 

семестре.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальной и общепрофессиональной компетенций (Табл. 1).  
Таблица 1 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. знает особенности 

национальных культур 

УК-5.2. знает формы межкультурного 

общения в сфере театрального 

искусства, театрального образования 

УК-5.3. знает способы налаживания 

контакта в межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.4. знает способы преодоления 

коммуникативных барьеров 

УК-5.5. умеет ориентироваться в 

различных 

ситуациях межкультурного 

взаимодействия 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-5.6. умеет устанавливать 

конструктивные 

контакты в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.7. умеет учитывать особенности 

поведения и мотивации людей 

различного социального и культурного 

происхождения 

УК-5.8. умеет применять в 

межкультурном 

взаимодействии принципы 

толерантности 

УК-5.9. владеет навыками создания 

благоприятной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных 

задач 

УК-5.10. владеет навыками 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей 
 

Категория 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения обще-

профессиональной компетенции 

История и теория 

искусства 

ОПК-1. Способен 

применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства 

в широком культурно-

историческом контексте 

в связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. знает историю культуры в 

широком контексте 

ОПК-1.2. знает историю и теорию 

искусства 

ОПК-1.3. умеет анализировать 

произведение искусства в 

культурно-историческом контексте 

в связи с эстетическими идеями 

определенной исторической эпохи 

ОПК-1.4. умеет определять 

жанрово-стилевую специфику 

произведений искусства, их 

идейную концепцию 

ОПК-1.5.владеет методикой анализа 

произведения искусства 

ОПК-1.6.владеет профессиональной 

терминологией 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – 

зачет (6-й семестр). 
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Таблица 2 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
В том числе по семестрам: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 
32 – –  – – 32 – – 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
32 – –  – – 32 – – 

Лекции  16 – –  – – 16 – – 

Практические занятия 16 – –  – – 16 – – 

Индивидуальные занятия – – –  – – – – – 

2. Самостоятельная работа 

студента всего, в том числе: 
34 – –  – – 34 – – 

Выполнение творческого задания – – –  – – – – – 

Промежуточная аттестация – 

зачет  
6 – –  – – 6 – – 

ИТОГО:  акад.час. 72 – –  – – 72 – – 

Общая трудоемкость з.е. 2 – –  – – 2 – – 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Таблица 3 

Разделы, темы 

 

Виды учебных занятий, час. 

Всего 

Контактная работа,  

в том числе: Само-

стоят. 

работа Лекции  

Практ., 

сем. 

зан. 

Инд. 

зан. 

Раздел 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
9 8 – 18 35 

Тема 1. Введение в историю искусства. 

Искусство Древнего Востока 
1 – – 2 3 

Тема 2. Искусство античного мира  2 2 – 4 8 

Тема 3. Искусство Средних веков и 

Возрождения 
2 2 – 4 8 

Тема 4. Искусство Нового времени (XVII – 

XVIII вв.) 
2 2 – 4 8 

Тема 5. Искусство XIX в. Романтизм, ампир, 

реализм, импрессионизм, постимпрессионизм 
2 2 – 4 8 

Раздел 2. ИСТОРИЯ  

РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

7 8 – 16 31 

Тема 1. Введение в историю русского 

искусства. Древнерусское искусство  
1 – – – 1 

Тема 2. Русское искусство XII – XV вв. 1 2 – 4 7 

Тема 3. Русское искусство XVI – XVII вв. 1 2 – 4 7 

Тема 4. Русское искусство XVIII – XIX вв. 2 2 – 4 8 

Тема 5. Русское искусство XX в.  2 2 – 4 8 

Промежуточная аттестация – зачет      6 

Итого за 6-й семестр 16 16 – 34 72 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

− знать основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития 

изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые особенности 

искусства разных эпох, традиции и новаторство в изобразительном искусстве, имена 

и произведения крупнейших мастеров зарубежного и русского изобразительного 

искусства; 

− уметь соотносить отдельные факты и общие явления в истории искусства; 

критически осмыслять получаемую информацию в области искусства; вырабатывать 

собственные суждения, позиции и взгляды, излагать собственные суждения по тем 

или иным вопросам искусства, вести диалог, используя знание истории 

изобразительного искусства; осмыслять свою деятельность в контексте теории и 

истории искусства, 

− владеть искусствоведческой терминологией, навыками анализа 

произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа 

произведений художественного творчества в области кинематографии, используя 

знание истории изобразительного искусства, воплощать творческие замыслы 

режиссера на основе этих знаний.  

  

Раздел 1. ИСТОРИЯ  

ЗАРУБЕЖНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

 

Тема 1. Введение в историю искусства.  

Искусство Древнего Востока 

 

Виды и жанры искусства. Изобразительные искусства. Понятие 

«изобразительности» по отношению к живописи, графике, скульптуре и 

архитектуре. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные 

эпохи. Исторические стили. Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль 

мастера, стиль произведения. 

Искусство первобытных обществ Возникновение искусства. Первобытное и 

традиционное искусство. 

Искусство Древнего Египта. Пирамиды и храмы. Экспрессия массы. Культ 

мертвых, гробницы и храмы. Тема «вечности» и мистического пути. Египетский 

плоский рельеф и настенная живопись. 

Специфика искусства скульптуры. Концепция и стилистика скульптуры 

Древнего Египта. Принцип фронтальности скульптурной формы. Проблема 

сходства и канон в египетской скульптуре. 

Искусство Междуречья. Своеобразие культовой архитектуры и скульптуры 

 

Тема 2. Искусство античного мира  

Искусство Эгейского мира и Древней Греции. Античное искусство. 

Значение культуры средиземноморского бассейна в выработке основ европейской 

цивилизации. Эгейское искусство.  

Периодизация искусства Греции. Греческая архаика. Греческая классика. 

Искусство эпохи эллинизма. Антропоморфность искусства Греции. Формирование 

ордера. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков. Понятие 

тектоники. Типы греческих ордеров. Конструктивные и художественные 

особенности древнегреческой архитектуры. 
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Древняя Греция. Искусство эпохи классики. Афинский акрополь. Основные 

памятники архитектуры. Понятие ансамбля. Единство конструкции и декорации. 

Греческая скульптура эпохи архаики. Принципы построения пластической 

формы. Архаическая живопись (вазопись). Скульптура эпохи классики. 

Формирование круглой скульптуры. Закон Поликлета. Основные мастера 

классической скульптуры. Передача движения живого тела. 

Классический рельеф. Основные черты. Жанры скульптуры. Греческое 

надгробие. 

Скульптура эпохи эллинизма. 

Искусство этрусков и Древнего Рима. Древний Рим. Греческие традиции в 

искусстве Рима. Этрусское искусство и его традиции в искусстве Рима. Римские 

ордеры. Типы конструкций. Пространственная концепция архитектуры. Новые типы 

построек. Соотношение конструкции и декорации. 

Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф. Монументальная 

живопись античности (мозаика и фреска). 

 

Тема 3. Искусство Средних веков и Возрождения 

Раннехристианское искусство. Периодизация. Христианство и 

формирование принципов искусства христианской традиции. Сохранение и 

трансформация художественных форм в условиях новой идеологии. Символика в 

произведениях искусства раннего христианства. Зарождение иконографии. Базилика 

как основной тип культовой постройки Западного Средневековья. Центрические 

сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор. Раннехристианские мозаики 

Романское искусство. Происхождение термина. Образная выразительность 

романской архитектуры. Композиция романского храма. Связь с паломническим 

движением. Архитектура Франции, Германии, Италии. Областные отличия. 

Романская скульптура и живопись. Подчиненность архитектурным формам. 

Скульптура Франции и Италии. 

Готическое искусство. Периодизация. Происхождение термина. 

Использование новых конструкций. Сущность каркасной конструктивной системы. 

Концепция готического храма. Роль пространства. Трактовка массы и пространства. 

Динамика форм. Соотношение конструкции и декорации. 

Готическая архитектура Франции. Городские соборы Шартра, Парижа, 

Реймса. Скульптурное убранство готического собора. Декорация западного фасада. 

Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса. 

Готическая архитектура Германии и Италии. Рождение витража. Эффект 

передачи света. Связь искусства витража с идейной концепцией готического храма. 

Технические и художественные особенности искусства витража 

Искусство Византии. Периодизация. Античные основы византийского 

искусства. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского 

средневековья и Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-

христианской ориентации. 

Купольная и крестовокупольная архитектура Византии. Символика храма. 

Выразительность статического пространства. Образ неба на земле. Роль арочных и 

сводчатых форм. Атектоника масс.  

Монументальная живопись Византии. Технические и художественные 

особенности мозаики и фрески. Система росписей византийского храма. Концепция 
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иконы. Теория образа и первообраза. Иконография и канон. Эволюция византийской 

иконописи 

Итальянское и Северное Возрождение. Эпоха Возрождения и закладывание 

основ новоевропейской традиции искусства. Передовая роль Италии. Различия 

культурного развития Италии и стран к северу от Альп. 

Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождение. Новые 

тенденции в творчестве Джотто. Искусство Треченто. Сиенская школа живописи. 

Алтарный образ у Дуччо и Симоне Мартини. 

Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая 

характеристика. Гуманизм. Обращение к традициям античности. Возрождение и 

наследие средневековой культуры. Открытие реального мира. Изучение 

перспективы и новая организация пространства. Наука и искусство. Новый тип 

художника. 

Архитектура Возрождения. Постройки Филиппо Брунеллески. Культовые 

сооружения базиликального типа. Центрические здания. Гражданское зодчество 

Флоренции. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. 

Конструкция и декорация ренессансных зданий. 

 Скульптура эпохи Раннего Возрождения. Возрождение античных принципов 

круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. 

Разнообразие скульптурных жанров. 

Искусство рельефа. Живописный рельеф Лоренцо Гиберти и Донателло. 

Монументальная скульптура. Конные памятники. 

Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. 

Картинный принцип фресковых композиций. 

Искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Периодизация. 

Монументальное искусство Высокого Возрождения. Образ универсальной 

титанической личности. Изменения в методе работы художников-фрескистов. 

Росписи Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. 

Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля. 

Микеланджело-скульптор. 

Искусство Венеции конца XV – XVI веков. Расцвет колоризма в живописи. 

Джорджоне, Тициан, Тинторетто. Позднее Возрождение в Венеции. 

Архитектура XVI века. Проблема центрического храма. Микеланджело-

архитектор. Архитектура Андреа Палладио. 

Формирование и художественные особенности станковой картины. 

Становление жанров живописи. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение 

техники масляной живописи. Ян ван Эйк. Алтарный образ в искусстве Нидерландов. 

Формирование и художественные особенности станковой картины в Нидерландах. 

Понятие нового благочестия. 

Северное Возрождение и искусство Германии. Альбрехт Дюрер, Ганс 

Гольбейн, Грюневальд, Лукас Кранах Старший. Нидерландское искусство конца XV 

– XVI веков. Иероним Босх и Питер Брейгель. 

 

Тема 4. Искусство Нового времени (XVII – XVIII вв.) 

Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные 

истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира. Ван Дейк, 

Снейдерс, Йорданс. 
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Становление и развитие испанской национальной традиции живописи. Эль 

Греко. Испанский караваджизм. Мир картин Диего Веласкеса. Веласкес – мастер 

психологического портрета. 

Голландское искусство XVII века. Развитие жанров. Малые голландцы. 

Искусство «великих голландцев» Вермеера и Халса. Творчество Рембрандта. 

Принципы портретных характеристик. Интерпретация сюжетов Священного 

Писания. Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода 

Искусство Италии. Искусство Италии XVII века. Стиль барокко. Эволюция 

культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы Бернини и Боромини. 

Выразительность пространственных композиций в городских и загородных 

ансамблях. 

Скульптура эпохи барокко. Расцвет монументальной и декоративной 

пластики. Взаимоотношение пространственной среды и формы. Скульптура 

Бернини. 

Реформа Караваджо и традиция «караваджизма» в европейской живописи. 

Бытовой жанр. Развитие принципа картинности в алтарных композициях. 

Выразительность светотеневых контрастов. 

Искусство Италии XVIII века. Творчество А.Маньяско. Джованни Баттисто 

Тьеполо. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа. 

Творчество Пьетро Лонги: алтарные композиции, сцены народной жизни, 

времяпрепровождение высшего общества, изображение природы, парадные 

портреты. Образ Венеции в творчестве Франческо Гварди. Творчество Бернардо 

Беллотто. Венецианская школа живописи. Понятие ведуты – архитектурного 

пейзажа. 

Творчество Пиранези. Серия «Тюрьмы». 

Искусство Франции. Искусство Франции XVII века. Рационализм и 

формирование стиля классицизма. Пуссен и Лоррен – создатели классического 

пейзажа. Французский классицизм в архитектуре. Ансамбль Версаля – воплощение 

духа французского абсолютизма. 

Антуан Ватто и «галантный жанр». Стилистические особенности различных 

периодов французского искусства (т.н. «королевские стили» Людовика XIV, 

регентства, Людвика XV). Стиль рококо. Культура малых форм. Творчество Буше, 

Греза, Фрагонара, Гудона. Отголоски манерности рококо у Греза (роль ткани, 

атрибутов, фона, бутафории). 

Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. 

Характерные черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой 

живописи.  

Творчество Шардена. Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. 

Ирония Шардена. «Салоны» Дидро как первая форма критической литературы по 

искусству. Бытовой жанр. Портрет. Поэзия интимной жизни. Аристократический и 

придворный портрет в XVIII веке: интимность, неофициальность как признак 

распада личности, ее двойственности. 

Французская буржуазная революция и искусство. Творчество Давида – 

создателя портретов через героизацию человека и достоинство личности, как основе 

«Декларации прав человека и гражданина». Богатство типов и широта охвата 

портретных образов. 

Французская скульптура XVIII века: Этьен Морис Фальконе, Жан Антуан 

Гудон.  
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Классицизм в европейской архитектуре и живописи. Зодчий Жан Габриэль. 

Процесс вытеснения религиозной культуры светской. Соответствие эстетическим 

принципам классицизма. Идеи Просвещения в области архитектуры. Отход от 

античных классических норм. 

Городские ансамбли. Новая концепция города. Развитие монументально-

декоративной живописи, изображение городского архитектурного пейзажа. 

Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины XVIII 

века («стиль Людовика XVI»). 

Театральность декоративных композиций Жана Франсуа де Труа для Версаля, 

эскизов и картонов мануфактуры Гобеленов. 

Искусство Англии XVIII века. Уильям Хогарт, Томас Гейнсборо, Джошуа 

Рейнолдс. Влияние Хогарта на графику второй половины XVIII века. Эстетические 

взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты». Появление практики 

художественных выставок.  

Архитектор Кристофер Рен. 

 

Тема 5. Искусство XIX в. Романтизм, ампир, реализм,  

импрессионизм, постимпрессионизм.  

Искусство ХХ в. 

Эпоха романтизма в изобразительном искусстве. Обращение к исторической 

тематике, фольклору, легендам и литературным источника. Развитие пейзажной 

живописи. Эмоциональная шкала: от чувственного умиления до героического 

пафоса. Архитектура эпохи романтизма. 

Английский романтизм. Творчество художника и поэта Уильяма Блейка, 

создателя эклектической мифологии. Творчество художника-мариниста Уильяма 

Тернера. Влияние голландской маринистской живописи и венецианской школы. 

Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах 

Тернера. Трактовка цвета, света и форм объектов. Тернер – предтеча 

импрессионизма. 

Французский романтизм в живописи 20-30-х гг. XIX в. как оппозиция 

классической школе Ж.-Л. Давида, академизму искусству, официальной идеологии 

эпохи Реставрации, протест против мещанской ограниченности. Борьба академистов 

с Делакруа и другими романтиками. 

Экспрессивность, психологизм, контрасты – основные черты работ Теодора 

Жерико – как противопоставление классическому спокойствию и уравновешенности 

– напряженной динамики и страстного выражения чувств. 

Эжен Делакруа – вождь романтизма во французской живописи. Атмосфера 

художественных и политических салонов. Влияние Жерико, поэзии Байрона. 

Реализм в искусстве Франции. Творчество О. Домье, Г. Курбе, Ж. Милле. 

Представители барбизонской школы: Т. Руссо, Ш. Добиньи – 

предшественники импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, 

объединение портрета или пейзажа с бытовой сценой. Живопись на пленэре.  

Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве. 

Клод Моне – глава школы импрессионизма. Творчество Камилла Писсарро. 

Пейзажи Парижа и его окрестностей. 

Творчество Огюста Ренуара.  

Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы ипподромов, 

сцен труда.  
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Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX вв.: тяга к 

символичности изобразительного языка, синтезу разных форм. Живописная система 

Поля Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства ХХ в. 

Творчество Анри Тулуз-Лотрека. Трагические образы с элементами гротеска 

и карикатуры, литографии из жизни парижской богемы и людей «дна», мир театра, 

цирка.  

Творчество Винсента Ван Гога – обостренная чувствительность к 

дисгармонии жизни. Стремление очеловечить мир вещей.  

Творчество Поля Гогена. Концепция «бегства от цивилизации». Жизнь П. 

Гогена на острове Таити в Полинезии – поиск поэтических образов в цивилизации 

туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала художника. 

Творчество О. Родена. 

Многообразие стилей и течений в европейском искусстве ХХ в. 

Специфика изучения культуры и искусства ХХ в. Обостренность переживаний 

современной жизни. Субъективизм в оценке явлений. Политические и социальные 

потрясения ХХ в. Черты разлома традиционных форм культуры. Авангард – одно из 

важнейших явлений культуры и искусства ХХ в. Сближение национальных культур. 

Информационная революция 

 

Раздел 2. ИСТОРИЯ  

РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Тема 1. Введение в историю русского искусства.  

Древнерусское искусство 

Монументализм культовой архитектуры. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, 

иконы, книги, прикладное искусство). 

Искусство Киевской Руси. Древнейшие истоки русского искусства. 

Восточные славяне и их предки. Роль религии и церкви в средние века. Язычество и 

художественное творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов – очагов 

культуры. 

Архитектура и монументальная живопись Киевской Руси. Десятинная 

церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Спасский собор в Чернигове. 

Софийский собор в Полоцке. Софийский, Николо-Дворищинский, Рождественский 

Антониева монастыря и Георгиевский Юрьева монастыря соборы в Новгороде. 

Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 

Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Значение наследия 

Киевской Руси в истории русской культуры. 

Раздробленность и ее влияние на характер и содержание русского искусства. 

Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции в Чернигове, Рязани, 

Смоленске, Волыни и появление других архитектурных школ. Общерусский тип 

культовых зданий. Церковь Михаила Архангела в Смоленске, Пятницы в Чернигове 

и Новгороде и др. 

 

Тема 2. Русское искусство XII – XV вв. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные 

памятники середины XII в. в Кидекше и Переславле-Залесском. Успенский собор во 
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Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский 

собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и особенности). Димитровский 

собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.. Монументальная 

живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески 

Рождественского собора в Суздале. Иконопись. 

Новгородское искусство XII – XV вв. Проявление местных особенностей. 

Фрески новгородских церквей Благовещения и Спаса на Нередице. Церковь Николы 

на Липне в Новгороде, Рождественский собор Снетогорского монастыря в Пскове. 

Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова. Новые 

композиционно-пространственные решения в русском изобразительном искусстве. 

Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве, Федора Стратилата и Успения на 

Волотовом поле.  

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

Творческий путь мастера. 

Искусство Московской Руси XIV – XV вв. Андрей Рублев. Возвышение 

новых культурных центров – Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества 

(Спасский собор в Твери, древнейшие белокаменные храмы Москвы,).  

Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты. 

Роспись храмов русскими и византийскими художниками. Формирование 

московской школы иконописи. 

Творчество Андрея Рублева и художников его круга. Монументальная 

живопись Москвы. Фрески Успенских соборов на Городке в Звенигороде и во 

Владимире, соборов Спасо-Андроникова и Рождественского Саввино-

Сторожевского монастырей. Иконы московской школы. Звенигородский чин. 

Создание «высокого иконостаса». «Троица» Андрея Рублева. 

Книжные миниатюры «Евангелия Хитрово» и «Морозовского Евангелия». 

Замена «звериного» стиля балканским и нововизантийским. 

Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. 

Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-

Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная 

перестройка его архитектурного ансамбля. 

Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. 

Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского 

собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле. 

 

Тема 3. Русское искусство XVI – XVII вв. 

Искусство Московской Руси 1-й половины XVI в. Дионисий и его влияние 

на художественную культуру Москвы конца XV – начала XVI в. Работа Дионисия и 

художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля. Белозерский и 

ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. 

 Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. 

Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.  

Книжная миниатюра второй половины XV- первой трети XVI в. 

Искусство эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова. Осмысление 

концепции государственного развития: «Москва – третий Рим». Влияние 

исторических событий на художественную культуру. Складывание общерусского 

стиля. Историзм тематики и многословная повествовательность как основные черты 

русского искусства середины и второй половины XVI в. 
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Развитие центрического типа храма. Шатровое зодчество и его эволюция. 

Церкви Вознесения в Коломенском, Преображения в с.Красное и др.  

Поиски сложных композиционных решений в архитектуре. Церковь Иоанна 

Предтечи в Дьякове, Покровский собор на Красной площади. Стремление к единству 

внутреннего пространства и цельности архитектурных форм. Старый собор 

Донского монастыря, Рождественский собор Пафнутьево-Боровского монастыря, 

церковь Преображения в Вязьмах, храм Покрова в Рубцове). 

Федор Конь и его градостроительная деятельность. Белый город в Москве, 

крепость в Смоленске. 

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. «Мономахов трон» из кремлевского Успенского собора и его рельефные 

композиции. 

Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. 

Икона «Благословенно воинство».  

Миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Интерес к историческому 

повествованию и эволюция житийных икон. Пейзажные и архитектурные фоны в 

иконах. Миниатюры лицевых житий. «Житие Сергия Радонежского». 

Основные направления в изобразительном искусстве конца XVI – начала XVII 

в.: «годуновская» и «строгановская» школы. «Годуновская» школа – роспись церкви 

Преображения в Вяземах; иконостас Смоленского собора Новодевичьего 

монастыря; «годуновские» псалтыри и др.  

 «Строгановская» школа – произведения Прокопия Чирина, Истомы Савина и 

его сыновей и др. Тяга к декоративности – основная тенденция развития 

прикладного искусства. 

Искусство 1-й половины XVII в. Патриарх Никон и его архитектурные 

начинания: Ново-Иерусалимский монастырь. Религиозный раскол и его влияние на 

русскую художественную культуру. 

Искусство 2-й половины XVII в. Новые стилевые особенности иконописи и 

монументальной живописи. Гурий Никитин. Росписи храмов в Ярославле и 

Костроме. Московская Оружейная палата. Симон Ушаков. Московское барокко. 

Нарышкинский стиль. Строгановское и голицынское барокко. 

 

Тема 4. Русское искусство XVIII – XIX вв. 

Искусство Петровской эпохи. Черты переходного периода в московской 

архитектуре первой четверти XVIII в. Новые тенденции в дворцовом и жилом 

строительстве. Лефортовский дворец, усадьба Головина.  

Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к реальным 

постройкам: Ж.-Б.Леблон, Д.Трезини. Повышение роли общественных зданий в 

ансамбле города: здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, Кунскамера. 

Регулярность и классический ордер в архитектуре. 

Основные темы изобразительного искусства петровского времени. Отражение 

в искусстве деятельного характера личности. Формирование нового 

изобразительного языка. Освоение приемов передачи реального мира в живописи и 

графике. Художественное образование начала XVIII в. Команды Канцелярии от 

строений и других государственных учреждений, художественное отделение 

Академии наук, пенсионерство. Роль творчества иностранных мастеров в условиях 

открытого характера культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравак.  

Искусство и наука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в 
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изобразительном искусстве. А.Шхобенк, П.Пикарт, А.Ф.Зубов, И.Ф.Зубов. 

Жанровое разнообразие гравюры. Потребность в становлении скульптуры как вида 

искусства. Отсутствие собственных кадров. Ввоз скульптуры и приглашение 

иностранных ваятелей. Роль аллегории в петровском искусстве. 

Образ человека Нового времени в портретной живописи первой трети XVIII 

в. Традиции парсуны. Преображенская серия. Трансформация типа европейского 

шутовского портрета. Первый русский придворный живописец И.Н.Никитин. 

Искусство портретиста. А.Матвеев. Пенсионерство в Голландию и Фландрию. 

Г.С.Мусикийский и А.Г.Овсов – первые отечественные мастера портретной 

миниатюры. Значение искусства петровских времен. 

Искусство середины и второй половины XVIII в. Расцвет стиля барокко. 

Его основные особенности и национальная специфика. Синтез искусств в барочном 

ансамбле. Расцвет дворцового строительства. Ф.-Б.Растрелли – выдающийся зодчий 

эпохи барокко. Работа Растрелли в загородных царских резиденциях и церковные 

постройки. Петербургский архитектор С.И.Чевакинский. Творчество А.В.Квасова. 

Специфика московской архитектуры середины XVIII в. И.Ф.Мичурин, 

Д.В.Ухтомский, А.П.Евлашев. Значение коронационных торжеств. Ансамбль 

Анненгофа. Особенности проявления барокко в культовых зданиях Москвы. 

Жанровая структура изобразительного искусства середины XVIII в. Роль 

декоративной живописи и пластики в интерьере. Мифологические и аллегорические 

темы. Эволюция натюрморта. 

И.А.Соколов – глава Гравировальной палаты Академии наук. Городской 

пейзаж в гравюре. Новое и традиционное в портретах И.Я.Вишнякова. Парадный и 

камерный портрет в творчестве А.П.Антропова и И.П.Аргунова. Иностранные 

живописцы: братья Г.-Х.Гроот и И.-Ф.Гроот, Л.Токке, П.Ротари. Рококо в русской 

художественной культуре. 

Прогресс в области художественного творчества в условиях общего подъема 

русской культуры. Значение идеалов Просвещения. Актуальность идей патриотизма 

и гражданственности. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII 

в. Периодизация и основне принципы классицизма в России. Роль Академии 

художеств. Академическое пенсионерство. Видовая и жанровая иерархия в 

Академии. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и 

специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества. 

Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и 

загородных постройках А.Ринальди. Здание Академии художеств и другие 

произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И.Баженов – московский архитектор 

раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества 

М.Ф.Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма. Классицизм 

и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового 

архитектурного наследия. 

 Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России. Н.А.Львов, 

Дж.Кварнеги, Ч.Камерон. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. 

Подъем национальной школы скульптуры. Ф.И.Шубин – выдающийся мастер 

скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность 

скульптурных монументов конца XVIII – начала XIX в.: памятники Петру I Э.-

М.Фальконе, А.В.Суворову М.И.Козловского, Минину и Пожарскому И.П.Мартоса. 

Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве.  
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Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной тематики 

в становлении исторической живописи второй половины XVIII в. А.П.Лосенко, 

И.А.Акимов, Г.И.Угрюмов. Античные и библейские сюжеты в живописи. 

Академическое искусство и культовая живопись. Особенности русского бытового 

жанра, И.И.Фирсов, М.Шибанов, И.А.Ерменев. 

Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. 

Эволюция живописной системы Ф.С.Рокотова. Творчество Д.Г.Левицкого. 

В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Творчество иностранных 

портретистов в России второй половины XVIII в. Провинциальный русский портрет. 

Эстетические особенности «художественного примитива». Становление русского 

живописного пейзажа. Городские виды Ф.Я.Алексеева. Новое чувство природы у 

Семена Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной 

культуре конца XVIII в. Михайловский замок. Портреты С.С.Щукина. 

 Искусство первой половины XIX в. Расцвет русской художественной 

культуры в эпоху правления Александра I. Выражение в искусстве умонастроения 

войны 1812 г. 

Архитектура первой половины XIX века. Градостроительство: ампир в 

Петербурге и Москве, ранний и поздний этап стиля. Связь ансамблей с пейзажной и 

городской средой. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, 

осуществление. Горный институт. Тома де Томон. Черты французской стилистики. 

Ансамбль Биржи. А.Захаров. Здание Адмиралтейства. К.Росси. Апогей ампира, 

Михайловский дворец. В.Стасов. Московский ампир. О.Бове. Ансамбли 

центральных площадей: Красная, Театральная, Манежная, Триумфальная. 

Д.Жилярди. Реконструкция Московского университета. Образ московского 

частного дома. Дом А.П.Хрущева. 

Разложение позднего классицизма. Историзм и эклектика. Ростки 

утилитаризма и стандартизации при ордерной «оболочке» в архитектуре. 

Исакиевский собор. Русско-византийский стиль. А.Брюллов, А.Павлов, Е.Тюрин, 

К.Тон. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.  

Скульптура первой половины XIX в. Жанры скульптуры. Место скульптуры 

в ампирном искусстве и архитектурном ансамбле. Классицизм и романтизм 

скульптурной пластики. И.Мартос. Ф.Щедрин. Декорации Адмиралтейской 

коллегии. Горный институт, Биржа, Генштаб. Ф.Толстой. Роль наследия в 

скульптуре классицизма. Медали в память войны 1812 г. Барельефы. 

Позднеромантические стилизации. Б.И.Орловский, И.Витали, А.В.Логановский. 

Развитие камерной и станковой пластики в 1840-х годах. П.Клодт.  

Живопись и графика начала XIX в. Рисунок и живопись в системе Академии. 

Формирование жанровой системы. История и мифология в академической 

программе просвещения начала XIX в.: А.Егоров, В.Шебуев,А.И.Иванов, Д.Шебуев. 

Место графики в наследии Ф.Толстого. Сентиментализм и ампир в портретах 

В.Боровиковского, С.Щукина, О.Кипренского. Московское общество и романтизм 

В.Тропинина. Сильвестр Щедрин и образ Италии. А.Венецианов и его роль в 

отображении жизни национальной провинции. Школа в Сафронково. Художники 

школы Венецианова: А.Тыранов, А.Алексеев, К.Зеленцов, братья Черенцовы, 

Е.Крендовский и др. 

Эпоха правления Николая I. Роль художественной критики в искусстве. 

Соотношение понятия «натура» и «действительность». Поздний романтизм в 



17 

 

Академии. Изменения в художественном образовании. Московское училище 

живописи, ваяния и зодчества. 

Искусство второй половины XIX в. Живопись. Эволюция академической 

традиции. Творчество К.Брюллова. Портреты. «Последний день Помпей» как 

художественное событие. П.Ф.Соколов и акварельный портрет середины века. 

Исторические картины Ф.Бруни, В.Басина, К.Б.Венига, В.П.Верещагина, 

Б.П.Виллевальде, П.М.Шамшина. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев. 

М.Лебедев. И.Айвазовский. 

Александр Иванов и его место в русском искусстве. Концепция картины 

«Явление Мессии». Пейзажные этюды. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». 

Концепция бытовой картины. Жанристы шестидесятники: И.Прянишников, 

Н.Неврев, В.Пукирев и др. Соотношение творчества В.Перова с традицией 

Венецианова и Федотова. Темы и этапы творчества Перова.  

Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг. Крестьянский жанр: 

Г.Мясоедов, К.Савицкий, В.Максимов. Городской жанр: В.Маковский. 

И.Н.Крамской – портретная концепция и эволюция. «Христос в пустыне» и роль 

евангельской темы. Традиции К.Брюллова и А.Иванова в стилистике Н.Ге. Реализм 

и натурализм. 

 «Бунт 14-ти» в Академии художеств и образование «Артели». «Товарищество 

передвижных художественных выставок»: организация, цели, программа и форма 

деятельности, соотношение видов и жанров. Роль В.Стасова, И.Крамского и 

П.Третьякова в жизни объединения. Критический реализм. Реорганизация Академии 

и приход в нее передвижников.  

Пейзаж 60 – 80-х гг. А.Саврасов и И.Шишкин: две концепции национального 

пейзажа. Истоки и эволюция. Ф.Васильев, А.Куинджи – варианты романтической 

традиции. Жанровое и творческое многообразие творчества И.Репина. Место и 

значение в живописи 70-х картины «Бурлаки». Парижские работы. Исторические 

картины на современный сюжет Отражение судьбы народника в картинах. 

Портреты. «Заседание Государственного совета» и этюды к картине. Кризис в 

позднем творчестве художника. 

Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова. Историческое и современное. 

Суриков-колорист. Портреты и пейзажи. Творчество В.Васнецова. Обращение к 

эпосу и сказочным сюжетам: поиск живописной метафоры. Театральные декорации. 

Монументальные работы. Абрамцевский кружок. Промышленный подъем 1890-х гг. 

и его влияние на художественную ситуацию. Роль меценатов и коллекционеров: 

С.Мамонтова, Морозовых, М.Тенешевой, С.Щукина. 

Роль В.Поленова в эволюции русского пейзажа. Связь с академической 

традицией. Евангельская тема. Работа в области театральной декорации. 

«Этнографический жанр» и баталистика В.В.Верещагина. Серийность. Проблема 

салонного искусства и античного жанра: Г.Семирадский. «Художественная 

середина»: К.Маковский и П.П.Соколов. Продолжение пейзажных традиций XIX в.: 

Н.Боголюбов. Особенности пейзажа И.Левитана и его живописный метод. Этюды и 

картина. Роль П.Чистякова в русском искусстве как художника и педагога. 

Архитектура и скульптура второй половины XIX века. «Национальный 

стиль». Н.Султанов, Д.Чичагов, В.Покровский, В.Гартман. И.Ропет, И.Монигетти. 

А.Померанцев. Верхние торговые ряды в Петербурге. А.Парланд. Храм Воскресенья 

«На крови». В.Шервуд. Исторический музей. Технические нововведения в 

строительной практике и новые типы сооружений. Академизм и реализм в 
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скульптуре. С.Иванов, Ф.Каменский. М.Антокольский. Крестьянская тема в 

скульптуре М.Чижова, Л.Позена. Монументальная скульптура: М.Микешин, 

А.Опекушин и др 

 

Тема 5. Русское искусство XX в. 

Искусство начала ХХ в. Общая характеристика культурно-исторической 

ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. 

Смешение жанров. Становление модерна в русской культуре. Мамонтовский кружок 

в Абрамцево – центр новых художественных поисков в русской культуре. 

Декаративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. Работы 

В.М.Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина, Е.Д.Поленовой, А.Я.Головина, 

М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка возрождения народных 

промыслов в Талашкино. Основные художественные группировки в конце XIX – 

начале XX в. . Искусство на Нижегородской выставке 1896 года и русский отдел 

выставке в Париже 1900 г.  

Расцвет архитектуры в конце XIX – начале XX в. «Живописный», 

«графический» и «рационалистический» этапы архитектуры модерна. Ф.О.Шехтель 

– крупнейший представитель зодчества модерна. «Неорусский», «национальный» 

вариант модерна. Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, 

Казанский вокзал А.В.Щусева (все постройки в Москве). Неоклассицизм в 

архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн. 

Скульптура конца XIX – начала ХХ века – возрождение монументальной 

скульптуры. Обновление пластического языка, влияние импрессионизма на 

творчество русских скульпторов. Станковые и монументальные работы 

П.П.Трубецкого. Творческие искания А.С.Голубкиной. А.Т.Матвеев – мастер 

воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека. Близость 

к символизму. Жанрово-повествовательные и монументально-обобщенные, 

фольклорно-сказочные образы С.Т.Коненкова. Станковая и монументальная 

скульптура Н.А.Андреева,  

Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных 

художественных выставок ведущего места в русской художественной культуре и ее 

причины. Продолжение демократических традиций «младшими» передвижниками. 

Творчество Н.А.Касаткина. Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его 

творчества – жизнь рабочего класса и революционная борьба пролетариата. 

Социальная тема в творчестве С.А.Коровина и С.В.Иванова. Проблема пленэра в 

пейзажной живописи А.Е.Архипова, Образы русской крестьянки в творчестве 

художника. 

Создание Союза русских художников. Дореволюционный период в 

творчестве М.В.Нестерова, отражение духовно-религиозных исканий эпохи в его 

живописи. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер 

произведений Ф.А.Малявина. Тема деревенской Руси в его творчестве. Близость 

творчества Малявина к стилистике модерна. 

Историческая живопись. Традиции русской исторической картины, поиски 

национального в этом жанре. Поэтика образов А.П.Рябушкина. Исторический быт в 

произведениях С.В.Иванова. Произведения А.Рябушкина и С.Иванова как пример 

бытовой исторической картины. Исторический архитектурный пейзаж 

А.М.Васнецова. 
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Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое восприятие природы, поиски 

новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной 

живописи конца XIX – начала ХХ в. «Эпический» и «этюдный» пейзаж. Творчество 

И.И.Левитана – вершина в развитии русского национального пейзажа, создатель 

пейзажа-картины, так называемого «пейзажа-настроения». Пейзажи 

И.С.Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. 

К.А.Коровин, И.Э Грабарь. «Эпический» пейзаж в русской живописи начала века. 

А.А.Рылов, К.Ф.Юон, А.М.Васнецов. 

Живописное новаторство В.А.Серова. Влияние И.Е.Репина и П.П.Чистякова 

на его творчество. Черты раннего русского импрессионизма. Поиски «большого» 

стиля в сочетании с психологической заостренностью образа. Концепция парадного 

портрета. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. 

Стилистика модерна в произведениях художника. Исторические произведения 

Серова, проблемы монументальности и декоративности, античности. 

Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве 

художника. Рисунки Серова. Серов – педагог. 

Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве 

рубежа веков. Символизм и модерн – проблема взаимодействий с современным 

европейским искусством. М.А.Врубель – крупнейший представитель русского 

модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски 

монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение 

фантастического в творчестве Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, 

эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема Демона – трагедия 

одиночества и обреченности. Живописный декоративизм – основа творческого 

метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Его работы в области скульптуры 

и декоративно-прикладного искусства.  

Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, 

обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов 

в искусстве. «Мир искусства». Идейно-эстетические основы, противоречивость 

теоретической программы и художественной практики. Выставочная деятельность 

«Мира искусства», развитие искусствоведения и художественной критики. Книжная 

графика и театрально-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мир 

искусства» в развитии русской культуры ХХ в. Влияние модерна на творчество 

художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа – выдающийся представитель русской 

художественной культуры. Бенуа как живописец, график, театральный художник. 

Искусствоведческие работы Бенуа. 

К.А.Сомов. Портреты художника. «Ретроспективно-галантный» жанр 

Сомова, излюбленные темы его произведений. Пейзажная живопись Сомова, его 

графика и театральные работы. М.В.Добужинский: ретроспективные тенденции и 

острое чувство современности в его творчестве. Е.Е.Лансере: историческая 

живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. 

Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир 

искусства» в 1910-х гг. Стилистика модерна в графике И.Я.Билибина. Праздничная 

красота патриархального русского быта в произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя 

Русь в произведениях Н.К.Рериха. Театральные и монументальные работы Рериха. 

А.Я.Головин – театральный художник, мастер портрета, пейзажа, натюрморта. 

З.Е.Серебрякова – представительница неоклассицизма в русской живописи. 
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В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы 

Борисова-Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэризм» его 

художественной системы. Борисов-Мусатов – яркий представитель символизма. 

Символизм ранних произведений П.В.Кузнецова, монументальный декоративизм 

восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. 

Декоративность и театрализация жизни в живописи Н.Н.Сапунова и 

С.Ю.Судейкина, их работав театре. Пейзажная живопись Н.П.Крымова. 

Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и 

расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. 

Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. 

«Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и 

художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». 

П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи 

художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. 

«Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р.Р.Фалька. 

Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и 

Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве 

Гончаровой. Выставки футуристов. «Лучизм» Ларионова – первый манифест 

беспредметного искусства. Родоночальники и теоретики абстрактной живописи. 

«Чистая живопись» В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.  

Лирический экспрессионизм М.З.Шагала. Фантазия и гротеск в его 

произведениях. Русский экспрессионизм П.Н.Филонова. Поиски синтеза нового 

художественного языка с культурным наследием прошлого, идеалами 

классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин, символизм в раннем 

творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям 

древнерусского искусства в 1910-е гг.  

Творчество Ф.О.Шехтеля. Модерн в России. Ассиметричность построек, 

органическое наращивание объемов, разный характер фасадов. Две стадии развития 

модерна (декоративистская и конструктивистская). Петербургская архитектурная 

школа: И.А.Фомин, Ф.Ф.Лидваль, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, А.Е.Белогруд. 

Творчество К.С.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. Путь 

к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация 

художественных образов). Конструктивистское творчество «беспредметников» 

В.В.Кандинского, В.Е.Татлина. Поиск В.Е.Татлиным «четвертого измерения». Жанр 

коструктивистской композиции. Пространственные конструкции. Рельефы и 

контррельефы В.Е.Татлина. Объединение «Синий всадник». Книга 

В.В.Кандинского по теории новой живописи «Ступени. Текст художника». 

Планетарное назначение искусства. 

Полистилизм русского искусства ХХ в. Авангард 20-х гг. Новаторские 

открытия и практические эксперименты. Объединение художников, скульпторов, 

архитекторов через идею новой культуры. Конструктивизм в архитектуре. 

Русское искусство в условиях эмиграции. 

Закрепление тоталитарного искусства. Борьба с формализмом в искусстве.  

Поиски новых выразительных средств. 

Стирание границ между жанрами и сближение видов искусств. 
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6. Практические занятия 

Практические занятия могут проводиться в различных формах (развернутая 

беседа, обсуждение докладов и рефератов, компьютерная презентация, анализ 

произведений искусства), по теме, предложенной преподавателем. Практическое 

занятие предполагает активное творческое участие, дает возможность подвести 

итоги проделанной самостоятельной работы, получить ответы, прояснить 

малопонятные аспекты того или иного вопроса рассматриваемой проблематики, а 

также усовершенствовать навыки публичных выступлений. 

В результате изучения дисциплины важно освоить язык и методику 

искусствоведческого анализа, обрести способность говорить о произведении 

искусства, не ограничиваясь формальными сведениями о художнике, эпохе, но 

проникать в авторский замысел, грамотно судить о композиции, колорите, образном 

строе, о стилистических особенностях и художественных достоинствах 

произведения.  

Предлагаемые темы практических занятий 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство древней  

2. Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции  

3. Искусство Древнего Рима  

4. Искусство Средних веков.  

5. Искусство Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-

христианской ориентации 

6. Искусство Возрождения в Италии  

7. Искусство Возрождение вне Италии  

8. Западноевропейское искусство XVII в.  

9. Французское искусство XVIII в.  

10. Английское искусство XVIII в.  

11. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.  

12. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй 

половине XIX в.  

13. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины ХХ в.  

14. Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами  

15. (1920-1930 гг.).  

16. Искусство Европы и Америки второй половины ХХ в.  

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО И 

ЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.  

2. Значение художественной культуры XVII в. и ее роль в становлении 

русского искусства Нового времени. 

3. Петербург – город Нового времени. От замысла идеального города к 

реальным постройкам. 

4. Основные темы изобразительного искусства петровского времени.  

5. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера 

культуры: Б.-К.Растрелли, И.-Г.Таннауэр, Л.Каравакк.  

6. Парадный и камерный портрет в творчестве русских художников  
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7. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в. 

Основные принципы классицизма в России.  

8. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема 

средневекового архитектурного наследия. 

9. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка. 

10. Подъем национальной школы скульптуры.  

11. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.  

12. Становление русского живописного пейзажа.  

13. Градостроительство: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний 

этап стиля. 

14. Живопись и графика начала XIX в.  

15. Творчество выдающихся русских художников XIX в.  

16. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.  

17. Национальные особенности русского импрессионизма.  

18. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском 

искусстве рубежа веков.  

19.  «Мир искусства». Идейно-эстетические основы, противоречивость 

теоретической программы и художественной практики.  

 

7. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающегося включает: 

− изучение специальной литературы;  

− подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную 

проработку темы, ее понимание в искусствоведческом аспекте; 

− подготовку устного сообщения по выбранной теме. 

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных 

экспозиций.  

Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой 

личности, способной выработать и выразить свои взгляды, идеи, замысел на экране.  

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения 

программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины. 

 

Темы для самостоятельной работы 

− Идеальный человек в европейском искусстве разных эпох 

− Ренессанс и барокко: преемственность и отличия 

− Цвет в искусстве древнего мира 

− Тело человека в искусстве Средних веков 

− Античные сюжеты в искусстве Возрождения 

− Образ человека и мира в искусстве итальянского и северного Возрождения 

− Караваджо: открытие света 

− Пространство в живописи барокко 

− Рококо – «революция на кошачьих лапах» 

− Обращение к прошлому в искусстве XIX века 

− Новый образ жизни в живописи импрессионистов 

− Обращение к неевропейским культурам в искусстве XIX века 

− Синтез искусств в европейском модерне 
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− Византия: особый путь в искусстве  

− Мир человеческих эмоций в искусстве готики 

− Открытие повседневности в голландском искусстве 

− Рождение пейзажа 

− Натюрморт: диалог вещей 

− Влияние Византии на русское искусство 

− Романское искусство и Владимиро-Суздальская Русь 

− Древнерусская литература и искусство: взаимосвязи 

− Цвет в древнерусском искусстве 

− Особенности изображения человека в творчестве Андрея Рублева 

− Пространство в древнерусской иконе 

− Русское искусство XVII века и стиль барокко 

− Влияние реформ Петра I на развитие русского искусства 

− Русский и европейский романтизм в изобразительном искусстве 

− Передвижники и импрессионисты: два способа видения реальности 

− Русская история глазами художников  

− Поиск синтеза искусств в русском искусстве 

− Цвет в работах художников-символистов 

− Русский и европейский авангард: близость и отличия. 

 

8. Перечень учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Алленов М.М. Русское искусство Х – начала ХХ века: Архитектура. 

Скульптура. Живопись. Графика. – М.: Искусство, 1989. 

2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен 

по XVI в./5-е изд. – М.: Искусство.1987. 

3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2: Северное Возрождение. 

Страны Западной Европы XVII –XVIII веков; Россия XVIII века./3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Искусство, 1990. 

4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 3: Страны Западной 

Европы XIX века. Россия XIX века./3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1993. 

5. Ильина Т.В. История искусств: русское и советское искусство: Учеб. 

пособие для вузов по спец. «Журналистика». – М.: Высшая школа, 1989. 

6. История зарубежного искусства: Учебник для сред. худож. учеб. заведений. 

/Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой./ 2-е изд., перераб. – М.: 

Изобразительное искусство, 1980. 

7. История русского искусства: Учебник для художественных вузов. В 2-х тт. 

2-е изд., перераб. – М.: Изобразительное искусство, 1978. 

8. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник. – М.: Академический 

проект, 2009. 

б) дополнительная литература 

1. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. – М. Искусство, 1984.  



24 

 

2. Васильева-Шляпина Г.Л. Изобразительное искусство: История зарубежной, 

русской и советской живописи: Учебное пособие. – М.: Фонд «Мир»: Академ. 

Проект, 2007. 

3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: 

Изобразительное искусство, 1985. 

4. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. – М.: Наука, 1972.  

5. Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII–XVI вв.: Курс лекций по истории 

изобразительного искусства и архитектуры. В 2-х тт. – М.: Искусство, 1977. 

6. Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. – М.: 

Искусство, 1957.  

7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: Курс 

лекций. – М.: Искусство, 1978. 

8. Евангулова О.С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII 

в.: Проблемы становления художественных принципов Нового времени. – 

М.: Издательство МГУ, 1987. 

9. Колпинский Ю.Д. Искусство Венеции. XVI в. – М.: Искусство, 1970.  

10. Колпинский Ю.Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции. – М.: 

Искусство, 1970. 

11. Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. – М.: Искусство, 1966. 

12. Лазарев В.Н. Московская школа иконописи. – М.: Искусство, 1971. 

13. Лазарев В.Н. Новгородская иконопись. – М.: Искусство, 1969. 

14. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV веков. 2-е изд., испр. – Л.: 

Искусство, 1986. 

15. Львова Е.П. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное 

искусство, музыка и театр. – СПб.: Питер, 2008. 

16. М.В. Феофан Грек = Theophanes the Greek. – М.: Изобразительное искусство, 

1979.  

17. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – М.: Искусство, 1970. 

18. Мнева Н.Е. Искусство Московской Руси. Вторая половина XV-XVII вв. – М.: 

Искусство, 1965.  

19. Молева Н.М., Белютин Э.М. Русская художественная школа второй 

половины XIX века. – М.: Искусство, 1967.  

20. Молева Н.М., Белютин Э.М. Русская художественная школа первой 

половины XIX века. – М.: Искусство, 1963.  

21. Полевой В.М. Искусство Греции: древний мир. – М.: Искусство, 1970. 

22. Раздольская В.И. Искусство Франции второй половины XIX века. – М.: 

Искусство, 1981. 

23. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. – М.: Искусство, 

1971. 

24. Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. – М.: Искусство, 1967. 

25. Русский Авангард: изобразительное искусство. Литература. Театр: 

Хрестоматия / Сост.: Г.А. Загянская, М.С. Иванова, Е.И. Исаева. – М.: РАТИ-

ГИТИС, 2007 

26. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: истоки. История. Проблемы – М.: 

Искусство, 1989.  

27. Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII-XV веков. Венецианский 

художник XVI в. – М.-: Искусство, 1987.  

28. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М.: Искусство, 1971.  
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29. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. – М.: Искусство, 1980.  

30. Соколов Г.И. Искусство этрусков. – М.: Искусство, 1990.  

31. Стернин Г.Ю. Два века (XIX–XX). Очерки русской культуры: Сб. науч. ст. – 

М.: Галарт, 2007.  

32. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века. – М.: 

Искусство, 1991. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы.  

− Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 

«ВГИК имени С.А. Герасимова»  

− https://magisteria.ru/ 

− https://arzamas.academy/ 

− https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса  

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 

WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut. 

 

11. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК 

располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-

проекционными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, 

видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях. 

Значительным источником информации являются материалы, методического 

фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории 

изобразительного искусства художника фильм, библиотека ВГИК, располагающая 

специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, 

включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, 

графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИК 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей обновляются ежегодно. 

 
  

https://magisteria.ru/
https://arzamas.academy/
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history
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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 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  

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5 

 

Этап 2. Формирование навыков практического 

использования знаний: 

− подготовка к обсуждению проблемных вопросов 

− подготовка докладов  

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 зарубежного и 

русского изобразительного искусства 

− оценка активности и эффективности участия в 

дискуссии при обсуждении теоретических проблем  

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 

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 
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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 зарубежного и русского 

изобразительного искусства  

− обучающийся может самостоятельно анализировать 

художественные особенности произведений 

зарубежного и русского изобразительного искусства 

конкретного исторического периода 

 

Этап 3. Проверка 

усвоения материала 
− в процессе дискуссии продемонстрировано знание 

теоретических основ и фактического материала 

Зачет  

 
2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины  

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине 

осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:  

− обсуждение 

− зачет. 

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 

Раздел 1. История зарубежного изобразительного искусства 

1. Английское искусство XVIII в. 

2. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма. 

3. Новые течения в европейском изобразительном искусстве во второй 

половине XIX в. 

4. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины ХХ в. 

5. Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920-

1930 гг.).  

6. Искусство Европы и Америки второй половины ХХ в. 
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Раздел 2. История русского изобразительного искусства 

1. Расцвет регионального искусства (вторая половина XIV – первая треть XV в.) 

2. Градостроительство первой половины XIX в.: ампир в Петербурге и Москве, 

ранний и поздний этап стиля. 

3. Искусство второй половины XIX в. 

4. Творчество выдающихся художников, скульпторов, архитекторов (по 

выбору). 

5. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.  

6. Русское искусство конца XIX – начала ХХ в. 

7. Советской искусство.  

8. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов ХХ в. 

 

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Раздел 1. История зарубежного изобразительного искусства 

1. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи.  

2. Исторические стили. 

3. Возникновение искусства. Первобытное и традиционное искусство. 

4. Искусство Древнего мира. Передняя Азия. Египет. Пирамиды и храмы.  

5. Египетский плоский рельеф и настенная живопись. 

6. Концепция и стилистика скульптуры Древнего Египта.  

7. Античное искусство. Значение культуры средиземноморского бассейна в 

выработке основ европейской цивилизации.  

8. Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции.  

9. Греческая архаика. Греческая классика.  

10. Искусство эпохи эллинизма. Антропоморфность искусства Греции.  

11. Древняя Греция. Искусство эпохи классики.  

12. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры.  

13. Жанры скульптуры.  

14. Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи. 

15. Романское искусство. Происхождение термина.  

16. Архитектура Франции, Германии, Италии. Областные отличия.  

17. Скульптура Франции и Италии.  

18. Искусство Западной Европы XV-XVII веков. Хронологические границы 

периодов.  

19. Изменения в методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да 

Винчи, Рафаэля и Микеланджело. 

20. Стиль рококо.  

21. Культура малых форм. Творчество Буше, Греза, Фрагонара, Гудона.  

22. Понятие позднего барокко. 

23. Французская буржуазная революция и искусство.  

24. Мифологический портрет как выражение театрализации всей жизни XVIII века.  

25. Французская скульптура XVIII века: Гийом Кусту, Пигалль, Жан Батист 

Лемуан, Огюстен Пажу, Этьен Морис Фальконе, Жан Антуан Гудон.  

26. Неоклассицизм в европейской архитектуре и живописи.  
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27. Идеи Просвещения в области архитектуры. Неоклассицизм как отход от 

античных классических норм. 

28. Городские ансамбли. Новая концепция города.  

29. Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство второй половины 

XVIII века («стиль Людовика XVI»). 

30. Специфика изучения культуры и искусства ХХ в. Обостренность переживаний 

современной жизни. Субъективизм в оценке явлений.  

31. Черты разлома традиционных форм культуры.  

32. Авангард – одно из важнейших явлений культуры и искусства ХХ в.  

33. Сближение национальных культур. Информационная революция.  

34. Взаимодействие авангарда и постмодернизма. 

35. Рождение контркультуры. Художественный нигилизм – главный принцип и 

основа авангардной практики дадаизма.  

36. Искусство тоталитарных режимов 30-х гг. в Италии и Германии. Обращение к 

национальным традициям реалистической живописи и к монументальным 

формам неоклассицизма.  

37. Американский поп-арт и масс-культура. Модификации поп-арта: обращение к 

рекламе, фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание рейди-мейд.  

38. Расширение искусства до пространства жизни: инсталляция, хеппининг, 

перфоманс.  

39. Гиперреализм как развитие поп-арта в сторону «абсолютной» вещественности 

и натурализма (Р.Эстес, Ч.Клоус, Д.Эдди). Творчество Й.Бойса.  

40. Контрискусство и контркультура 70-х гг.: минимальное искусство, бодиарт, 

ландарт, концептуализм. Смыкание контркультуры с радикальными 

молодежными движениями. 

41. Новейшие технологии и современное искусство: видеоарт, компьютерное 

искусство. 

42. Место художника в контексте современной культуры. 

Раздел 2. История русского изобразительного искусства 

1. Древнейшие истоки русского искусства.  

2. Культурные связи с Византией  

3. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. 

4. Общерусский тип культовых зданий. Церковь Михаила Архангела в 

Смоленске, Пятницы в Чернигове и Новгороде и др. 

5. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия. 

6. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры.  

7. Формирование местных художественных школ (конец 30-х годов XIII в. – 

середина XIV в.). 

8. Возвышение Москвы и ее художественная культура.  

9. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.  

10. Формирование московской школы живописи. 

11. Расцвет регионального искусства.  

12. Памятники архитектуры в Кремле, Звенигороде, Троице-Сергиевом и Спасо-

Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском.  

13. Своеобразие архитектуры культовых построек Новгорода и Пскова.  

14. Новые композиционно-пространственные решения в русском изобразительном 

искусстве. 
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15. Искусство периода образования единого Российского государства (середина 

XV-начало XVI вв.). 

16. Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в.  

17. Искусство России периода утверждения государственности (XVI – начало XVII 

в.)  

18. Искусство России на пороге Нового времени. 

19. Поиски новых архитектурных решений в конце XVII в.  

20. Русское искусство XVIII в.  

21. Проблема стиля. Барокко. Рококо. Классицизм.  

22. Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: псевдоготика, 

сентиментализм, предромантизм. 

23. Русское искусство первой четверти XVIII в. 

24. Русское искусство середины XVIII  

25. Основные особенности и национальная специфика стиля барокко.  

26. Иностранные живописцы в русской художественной культуре. 

27. Русское искусство второй половины XVIII в. 

28. Классицизм – господствующий стиль второй половины XVIII в.  

29. Русское искусство XIX в. – начала ХХ в.  

30. Искусство первой половины XIX в. 

31. Архитектура первой половины XIX века. 

32. Искусство второй половины XIX в.  

33. Русское искусство конца XIX – начала ХХ в. Становление модерна в русской 

культуре.  

34. Художественная культура России предреволюционных и 

послереволюционных лет. 

35. Русские коллекционеры.  

36. Художественная культура 20-х – 30-х годов ХХ века в Советской России. 

Искусство тоталитарного режима. 

37. Конструктивизм в архитектуре. 

38. Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны. 

39. Искусство Советской России послевоенный период.  

40. Искусство середины 40-х – конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства. 

41. Советское искусство 60-х годов ХХ в.. «Оттепель».  

42. Советское искусство периода 70-х – 90-х годов ХХ в.  

43. Отсутствие единого стиля в 70-80-е гг.  

44. Выставки художников.  

45. Появление современных иконописцев. 

 

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. 
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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 зачета 

Уровень знаний определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» – обучающийся показывает полные и глубокие знания 

программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано 

отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

показывает высокий уровень теоретических знаний. 

Оценка «не зачтено» – 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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ПРИНЯТО         

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств   

№_____ от_________________      

             

  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

в рабочей программе дисциплины «История изобразительного искусства» 

специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство  

специализация программы специалитета Артист драматического театра и кино  

 

на 20____/20____ учебный год 

 

1. В раздел ___________________________________ рабочей программы вносятся  
(указать раздел рабочей программы) 

следующие изменения: 

 

1.1. .…………………………………..; 

1.2. …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

2. В раздел ____________________________________ рабочей программы вносятся  
(указать раздел рабочей программы) 

следующие изменения: 

 

2.1. .…………………………………..; 

2.2. …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

3. В раздел ____________________________________ рабочей программы вносятся  
(указать раздел рабочей программы) 

следующие изменения: 

 

3.1. .…………………………………..; 

3.2. …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

 

Заведующий кафедрой истории и теории  

изобразительных искусств   ______________________ О.К. Клейменова 
    (подпись)    

 

«____»_____________________20___г. 
 


