
Министерство культуры Российской Федерации

Фе теральиое государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«ВСЕРОСС ИЙС КИЙ I ОСУ ДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
______ КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ СА.ГЕРАСИМОВА»(ВГИК)

Художественный факулы ci
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

( пси и ал и танин программы спеиналигс1з: Режиссер мультимедиа

Форма обучения: очнан

Москва. 2019 г.



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и 
телевидения. утверждённым приказом Министерства Образования и науки 
Российской Федерации от I августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОИ.

Разработчик:Харитонова Н.С. кандидат искусствоведе ни я. доцент.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории 
изобразительных искусств.Протокол № I от 30 августа 2019 г

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНО:

Декан факульгегаанимании и мультимедиа

Начальник отдела но методической работе

Зав. библиотекой

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Про юкол № / от .< ; ; .. ■20 / i

© Всероссийский государственный институт кинема кярафии 
имени СА. Герасимова, 2019 г.

2



СОДЕРЖАНИЕ
С nip.

I. Цель и задачи освоения дисциплины 4
2. Место дисциплины и структуре образовательной программы 4
3. Перечень планируемых результатов обучения но дисциплине 4

4. Объем дисциплины и вилы учебной работы 7

5. Содержание дисциплины X

5.1. Разделы, гемы дисциплины и виды занятий К
5.2. Содержание ра иелов. тем дисциплины 9

6. Практические занятия 17
7. Самостоятельная работа обучающеюся 20
8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 20

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационном сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 22

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем 22

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления обратил тельного процесса по дисциплине 22

Прип/жение.Фочл оценочных средств 23
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочей программе 

дисциплины 31

з



1. Цели и гадачи освоении диспиилины

Х/еть/олтсниплины -История зарубежного изобразительного 
искусства** вдается создание базы необходимых системных знаний по истории 
шрубежной живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:
- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного 

искусств:
- изучение истории развития зарубежного изобразительною искусства, сто 

основных зтапов;
- усвоение знаний многообразия жанров и форм зарубежного 

изобрази тельного искусства:
- формирование умения анализировать и учитывать разнообразие видов и 

жанров зарубежного изобразительного искусства конкретного исторического 
зтапа:

- развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу:
формирование навыка анализа произведений изобразительного искусства 

к их экранной интерпретации:
- выработку навыка использования знаний истории зарубежного 

изобразительного искусства при формировании и последовательной реализации 
замысла будущею аудиовизуальною произведения, развития и обогащения его в 
процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, другими участниками съемочной 
группы;

- овладение навыком применения в работе нал собственным произведением 
разнообразных выразительных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» 
предназначена для обучающихся специалитета но специальности 55.05.01 
Режиссура кино и телевидения (специализация протраммы специалитета - 
Режиссер мультимедиа», относится к обязательной части Блока I. Дисциплины 
(модули) и преподается в 3-4-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Эстетика». «Культурология». 
-История русской литературы». «История зарубежной литературы*. «История 
отечественною кино». «История шрубежною кино». «История русского 
изобразительного искусства», дисциплинами ко мастерству режиссера 
мультимедиа.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование уобучзюшихся 
универсальной и общепрофссснональных компетенций (Табл. I).

Катет ерик 
универсальных 
компетенций

Коя и наименование 
универсальней 
компетенции

Кол и наименование индикатора 
достижения у ниве реальной компетенции

М ежкультурное 
взаимодействие

УК-
ЗХиособенанали зиромть 

И УЧЗПШЙТЬ

Знает:
У К-5.1. механизмы межкультурного
|иаимолс>1ствия. коммуникативные стили
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Категория 
универсальных 

компе лепнин

Код и наих|енование 
универсальней 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции

разнообразие культур п 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия

поведения в межкулыурном пространстве: 
Умеет:
У К-5.2. находить необходимую для 
взаимодействия с представителями друг их 
культур информацию <и том числе 
иноязычную):
> К-53. вырабатывать и реализовывать 
стратегию и тактику взаимодействия с 
представителями других культур. а том числе 
н процессе профессиональной деятельное!и; 
УК-5.4, преодолена! ь социальные. Э1ническис 
и культурные стереотипы, осуществлять 
межкультурну ю коммуникацию на основе 
уважительного отношения к историческому 
наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп: 
Владеет:
УК-5.5, навыком выбора коммуникативных 
средств взаимодействия с представителями 
других культур и зависимости от ситуации, в 
том числе для решения возникающих в 
процессе коммуникации трений и проблем 
УК-S.ft. знаниями обшекульпрных 
универсалий, навыками толерантности
И >М1ШИЙНОГО слушания.___________________

Катег ория 
общенрофеесио- 

нал1.нк1к 
компетенций

Код и наименование 
общепрофесснональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 
обиц-ирифссх попал ыюй 

компетенции
Культура 
личности. 
Культурно- 
историческое 
мышление

ОПК-1. Способенанализировать 
тенденции и налракюния развития 
кинематографии висторичсском 
контексте и в спя т с развитием 
друтихвидовхудожественнойкультуры. 
общим развитием гуманитарных 
знаний и научно -технического 
прогресса.

Знает:
ОН К-1.1. основные папы 
развития мировой 
художествеин ой кул ьтуры. 
художественные направления 
и .методы, жанровые и 
стилевые формы литературы и 
искусства:
ОПК-1.2, роль и место кино в 
системе средств массовой 
коммуникации, 
сот пюкул ь г урные аспект ы 
функционирования 
кинопроцесса:
011 К-1.3. opi аиизацшшную 
струмуру аудиовизуальной 
сферы, технологии 
производства произведений 
жранных искусств:



Категория 
обшепрофессно- 

н ильных 
компетенций

Код и наименование 
общ «профессиональной 

компетенции

Код н наименование 
индикатора достижения 
обще профессиональной 

компетенции
ОПК«1.4. художественную 
практику кинематографа и ее 
1еорегическое осмысление, 
основные папы развития 
отечественного и мирового 
кино;
Умеет:
ОПК-13, анализировать 
тенденции и направления 
развития кинема io! рафии и 
других экранных искусств в 
контексте современной 
социокультурной ситуации: 
ОПК-1.6. соотносить 
собственные творческие 
замыслы с вызовами времени, 
с обтеку амурным 
контекстом, с достижениями в 
сфере аудиовизуальной 
культуры.
ОПК-1.7. самостоятельно 
овладевать 
тнаниями и навыками их 
применения в 
профессиональной 
деятельности: 
Инвест-
О ПК-1.8. профессиональной 
терминологией;
OIIK-IA способностью 
теоретического осмысления 
явлений и процессов, 
харак терн зу кици х сост оянне 
«кранной культуры.
ОПК-1.10, навыками 
самообразования в процессе 
жи знедея т ел ьност и.

Художественный 
анализ

011 К-3. Способенанал и зироват к 
произведения литературы и искусства, 
выявляв особенности их экранной 
интерпретации.

Знает:
ОПК-3.1. теоретические и 
эстетические особенности 
литературной и экранных 
форм;
ОПК-3.2. ху дилен венные и 
ничсскис аспекты развития 
современных экранных 
искусств и литературы:
ОПК-3.3. принципы 
соотнотения экранного___
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Категория 
оГипепрпфсесио- 

н ильных 
компетенции

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции

Код и нанченоиание 
индикатора достижения 
обшепрофессипнжльной 

компетенции
и литературного текста: 
Умеет;
ОПК-3.4, рассматривать 
«кранные произведения в 
историческом контексте, в 
динамике художественных, 
социокультурных процессов и 
научно-технического 
прогресса:
ОПК-3.5, раскрывать 
художественное содержание 
произведений экранных 
искусств и литературы: 
011 К-3.6, определять место 
произведения жранною 
искусства в национальном и 
мировом художественном 
процессе.
Hmthvm:
ОПК-3.7, методами анализа 
художественных 
произведений:
ОПК-3.8, нормами русского 
литературного языка в устной 
и письменной формах.

11рофссснональная 
компетентность и 
самостоятельность

________________

ОПК-5. Способен на осноне 
литературного сценария разработать 
концепцию и проект ауднови гуального 
прои «ведения и реализовать его с 
помощью среде iu художественной 
иыразмтел ьностм. используя 
полученные знания в области 
культуры. искусства и 
навыки гворчсски-нроншолственной 
деятельности.

?тюп:
ОПК-5.1. технологию 
создания мультимедийного 
произведения от поиска идеи 
и формирования творческого 
замысла до реализации 
творческо-производственного 
проекта и получения готового 
мультимедийно! о нро;гукга; 
ОПК- 2. художественные н 
технические средства создания 
мультимедийных 
произведений;
Умеет:
ОПК-5.3, генерировать 
। вормсские идеи и 
вырабатывать стратегию их 
реализации совместно с 
участниками творческой 
группы.
ОПК-5.4, использовать 
полученные знания и 
Практические навыки в
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4. Объем дмсииплины и вилы учебной работы

Категория 
обшепрофессио 

пильных 
компетенций

Код и наименование 
о6п1е11рофе«'снонй.11>нон 

компе тенцин

Код и наименование 
ин лика iopti достижения 
обшепрофесснонадыюй 

компетенции
процессе создания 
.мультимедийного 
произведения;
Вшкет'
ОПК-5.5. арсеналом 
художественных 
и ирон зводстеснных средств 
сов ре меня ой ay; июв итуальн  о й 
индустрии и навыками их 
использований для 
создания мультимедийного 
н рои зведения.______________

Общая ipy диемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
72академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации - 
зачете оценкой |4-йссмссзр).

5.1. Разделы, гемы дисциплины и виды занятий

Количество часов
1 ■

Вид учебной работы В юм числе по семестрам:
•НПО

1 2 3 4 5 6 7 в
1. Кон1ак1нзя работа 

обучающихся с прсполана1елем: 64 — — .и 30 • - - —

Аудиторные занятия всего, в том 
числе: 64 — — 34 30 — —

Лекции 30 — 16 14 — —
Практические занятия 34 — • 18 16 * — — —

Индивидуальные занят и»
X Самостоятельная 

работясгудейт я всею. в том 
числе:

2 — ■ 2 — — — —

Выполнение творческого задания
Промежуточная аттестация - 

! заче! с оценкой 6 — — — 6 — — — —

ИТОГО: | акад.час 72 — — 36 36 — —
Общая трудоемкость | <е 2 1 1 — — —

5. Содержание дисциплины

к

Tufatniu J

Разделы, гемы

Наш учебных занятий, чм.

Всез о
Кошак-тная работа, 

в ГОм числе: Само- 
стоят, 
робо 1 UЛекции Прзкт.. 

сем. зан.
Инх 
зан.

1 ема 1. Введение я историю искусства 2 2 4
Гема 2.Искусство Лрсвнего миря. Искусство 
Древнего Египта Искусство древней Передней 2 2 — _±_



Азин
Гема 3. Искусство Эгейского 
мира. Ис ку си во древней Греции

*> 4 я» — 6

Теми 4. Искусство Древнего Рима э — — 4
Тема 5. Искусство Средних веков. Введение 6 — — 4
Тема 6. Искусство Византин ■э 4» — — 4
Тема 7. Искусство стран Западной и 
Центральной Европы V-XIV вв.

2 2 — — 4

Тема Я. Искусство Возрождения Искусство 
Возрождения в Италии

•э • 4 — — 6

Тема Ч. Искусство Возрождения вне Италии 2 4 — 6
Тема 10. Искусство Западной Европы Нового 
времени (XVII-X1X нвл Западноевропейское 
искусство XVII в.

*

4 6

Тема 11. Западноевропейское искусство Will 
в Французское искусство XVIII н

т «м л • 4

Тема 12. Итальянское искусство XVIII в. 2 2 — — 4
Тема 13. Английское искусство XVIII в.
Искусство стран Западной Европы XIX в Эпоха 
ром ант и ша

2 ■»
Ля в • 4

Тема 14. Новые течения в европейском 
изобразительном искусстве во второй половине 
XIX в.

о«■ 2 — — 4

Тема 15. Современное искусство Европы и
Америки. Введение — — •м 0.5 0.5

Темя 16. Искусство стран Западной и 
Центральной Европы первой половины XX и — — — 0.5 0.5

Тема 17. Искусство Европы и Америки второй 
половины XX в.

в» • — 05 0.5

Тема IX. Основные тенденции современного 
искусства — — — 0.5 05

Промежуточная аттестация зачете оценкой б
И101 о >я 5-4-И семее i ры 30 54 — 2 72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- тать основные функции искусства, iмиологию искусства, папы разни!ня 

зарубежного изобразительного искусства, ею тенденции и направления, стилевые 
особенности искусе! ва разных нюх. традиции и новаторство в изобрази тельном 
искусстве. имена и произведения крупнейших мастеров «рубежного 
изобразительного искусства;

- у.иешьсоотноситъ отдельные факты и общие явления в истории искусства; 
критически осмыслязь получаемую информацию в области 
искусства;вырабатыватъ собственные суждения, позиции и взгляды, излагать 
собственные суждения по тем или иным вопросам искусства, вести диалог, 
используя знание истории зарубежного изобразительного искусства; осмыслять 
свою деятельность в контексте теории и истории искусства.

- вккРслтьискусствоведческой терминологией. навыкамманализа 
произведения искусства, чтения искусствоведческих текстов; методами анализа 
произведений художественного творчества в области кинематографии, используя 

ч



знание истории зарубежного изобразительного искусства, воплощать творческие 
замыслы на основе этих знаний.

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема I. Введение в историю искусства

Введение. Задачи курса. Природа искусства. Соотношение искусства и 
науки, искусства и релнпш. искусства и идеологических сторон жизни. Понятие 
художественного образа. Классификация искусств. Восприятие искусства. Синтез 
искусств.

Изобразительные искусства. Понятие «изобразительности» по отношению к 
живописи, трафике, скульптуре и архитектуре. Периодизация истории искусства. 
Основные историко-культурные эпохи. Исторические стили. Стиль эпохи, стиль 
направления, стиль школы, стиль мастера, стиль произведения

Искусство архитектуры. Архитектура и общество. Парадоксы искусе»на 
архитектуры. Конкретное и абстрактное в языке архитектуры. Основные категории 
архитектуры масса и пространство. Соотношение архитектурного образа и 
конструкции. Основные типы конструкций. Воплощение архитектурного духа 
мюхи. Архитектура стилсобразунмний вид искусства.

Возникновение искусства Первобытное и традиционное искусство

Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта.
Искусство древней Передней Азин

Искусство Древнего мира. Передняя Азия. Ешпет. Пирамиды и храмы.
Экспрессия массы. Культ мертвых, тробницы 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 к египетской скульптуре.

Гема 3. Искусе! но Эгейскогомира. Искусство Древней Греции

Античное искусство. Значение культуры средиземноморскою бассейна в 
выработке основ европейской цивилизации Эгейское искусство. Периодизация 
искусства Греции

I рсчсская архаика. Греческая классика. Искусство ню.хи эллинизма. 
.Антропоморфность искусства Греции. Формирование ордера. Ордер как 
выражение особенностей мирово прения древних греков. Понятие тектоники. Типы 
греческих ордеров. Конструктивные и художественные особенности 
древнегреческой архитектуры

Древняя Греция. Искусство эпохи классики Афинский акрополь. Основные 
памятники архитектуры. Понятие ансамбля. Единство конструкции н декорации.

I рсчсская скульптура эпохи архаики Принципы поел роения 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 эллини зма.
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Тема 4. Искусство Древнего Римм

Древний Рим Греческие традиции в искусстве Рима. Римские ордера. Типы 
конструкций. Пространственная концепция архитектуры. Новые типы построек. 
Соотношение конструкции и декорации.

Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф. Монументальная 
живопись античности (мозаика и фреска).

Гема 5. Искусство Средних веков. Введение

Искусство зпохи кризиса античности 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.

Тема ft. Искусство Кизантин

Периодизации Античные основы византийского искусства. Сходство и 
различие путей развития искусства западноевропейскою средневековья и 
Византии. Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской 
ориентации.

Купольная и крестовокупольная архитектура Византии. Символика храма 
Выразительность статическою пространства. Образ неба на земле. Роль арочных и 
сводчатых форм. Агектоника масс.

Монументальная живопись Византии. Технические и художественные 
особенности мозаики и фрески. Система росписей византийского храма. 
Концепция иконы. Теория образа и первообраза. Иконография и канон. Эволюция 
византийской иконописи.

Тема 7. Искусство стран Западной 
н Центральной Европы V-XIV вв.

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 Шар1ра. Парижа. 
Реймса. Скульптурное убранство готического собора. Декорация западного фасада. 
Эволюция форм готической статуи. Скульптурные I руины 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.
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Теми 8. Искусство Вырождения.
Искусство Возрождения в Италии

Искусство Западной Европы XV-XVU веков. Хронологические границы 
периодов. Совпадения и расхождения принципов периодизации у историков, 
фило.ююв и историков искусства. Эпоха Возрождения и закладывание основ 
новоевропейской традиции искусства. Передовая роль Италии. Различия 
культурного разни । ия Италии и стран к северу от Альп.

Эпоха позднего Средневековья в Италии. Прсдвозрождсние. Новые 
тенденции н 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. Of крыше реального мира Изучение 
перспективы и новая организация пространства. Наука и искусство. Новый пи: 
художника.

Архитектура Возрождения. Постройки Филиппо Брунеллески. Культовые 
сооружения базиликального типа. Центрические здания. Гражданское зодчество 
Флоренции. Леон Баггиста Альберти как архитектор и теоретик искусства. 
Конструкция к декорация ренессансных зданий

Скульптура иктхи Ранне!о Возрождения. Возрождение античных принципов 
круглой скульптуры. Передача движения. Мотив наготы. Творчество Донателло. 
Рамшобразис 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.

Формирование и художественные особенности станковой картины. 
Становление жанров живописи. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение 
техники масляной живописи. Алтарный образ в искусстве Нидерландов. 
Формирование и художественные особенности станковой картины и Нидерландах. 
Понятие нового благочестия.

Искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения Периодизация. 
Монументальное искусство Высокою Возрождения. Образ универсальной 
титанической личности. Изменения в методе работы художников-фрескистов 
Росписи Леонардо да Винчи. Рафаэля и Микеланджело.

Творчество Леонардо да Винчи.
Микеланджело-скульптор.
Искусство Венеции конца XV - XVI веков. Расцвет колоризма в живописи. 

Сложение системы живописи старых мастеров. Джорджоне. Тициан. Тинторетто. 
Позднее Возрождение в Венеции.

Архитектура XVI века Проблема центрического храма. Иксланджело- 
архнтектор. Архитектура Андреа Палладио.

Тема 9. Искусство Вырождения ине Италии
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Северное Возрождение и искусство Германии XV века. Альбрехт Дюрер. 
Ганс Гольбейн. Грюневальд. Нидерландское искусство конца XV - XVI веков. 
Иероним Босх и Питер Брейгель.

Общая характеристика культурной стгтуаштн последней трети XVI - XVII 
веков. Основные этапы эпохи. Различие путей художественного развития стран 
католической и протестантской ориентации. Национальные школы. Главные 
художественные стили эпохи барокко и классицизм. Великие мастера XVII 
столетия.

Тема 1(1. ИскусеIно Западной Европы Нового времени (XVII-XIX вв.) 
Гападноевролейское искусство XVII в.

Искусство Италии XVII века. Стиль барокко.
Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы 

Бернини и Боромини. Вы роз и тел ьн ость пространственных композиций в юродских 
и инородных 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.

Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные 
истоки творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира.

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»- Вермеер и Халса. Творчество Рембрандта. 
Принципы портретных характеристик. Интерпретация сюжетов Священного 
Писания. Духовная i (убина а парных образов Особенности творческого метола.

Искусство Франции XVII века. Рационализм и формирование стиля 
классицизма. Пуссен и Лоррен - создатели классического пейзажа. Французский 
классицизм в архитекзуре. Зодчие АрдуенМансар и Клод Перро. Ансамбль Версаля 

воплощение духа французского абсолютизма

Тема II. Гапалноевропенскос искусство XVIII в.
Французское искусство XVIII в.

Антуан Ватто и «галантный жанр». Стилистические особенности различных 
периодов французскою искусства (т.н. -королевские стили» Людовика XIV. 
регентства. ЛюдвикаХV). Стиль рококо. Культура малых форм Творчество Буше. 
Греза. Фрагонара. Гудона Отголоски манерности рококо у Греза (рольткани, 
атрибутов, фона, бутафории).

Понятие о позднем барокко Парадные портреты представителей высших 
европейских кругов, французских интеллсКтуаловИасснтаРиго. «Галантные 
праздники», соединение театральности с точностью бы юных деталей, портреты и 
юмор в 1норчссгвс французского живописца Никола Ланкре.Черзы рикоки - 



манерность и изысканность. мягкость и декоративность - в творчестве 
французского живописна Жана Марка Напье.

Особенноеш изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные 
черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи.

Гворчсство 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 н придворный портрет в XVIII веке; интимность, 
неофициальное! ь как признак распада личности, ее двойственности.

Французская буржуазная революция и искусство. 1 ворчество Давила - 
создателя портретов через героизацию человека и достоинство личности, как 
основе «Декларации прав человека и гражданина». Богатство типов и широта 
охвата портретных образов.

Мифологический портрет как выражение театрализации всей жизни XVIII 
века. Ж. Рау - основоположник мифологического портрета: соединение изящества, 
легкости и легкомыслия

Творчество Пьера Прюдона. Синтез различных течений Опора на 
мифологические и аллегорические сюжеты. Своеобразие пейзажейи 
оригинальность портретов Прюдона

Французская скульптура XVIII иска: Гийом Кусту. Пигалль, Жан Батист 
Лемуан. Огюстен Пажу. Этьен Морис Фальконе. Жан Антуан Гудон.

Неоклассицизм в европейской архитектуре и живописи. ЗодчннЖан 
Габриэль. Процесс вытеснения релшиозной культуры светской. Соответствие 
эстетическим принципам классицизма. Идеи Просвещения в области архитектуры. 
Неоклассицизм как отход от античных классических норм.

Городские ансамбли. Новая концепция города. Развитие моиументально- 
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 Груа ди 
Версаля, илеитов и картонов мануфактуры Гобеленов. Ученики Ж. де Труа.

Тема 12. Итальянское искусство XVIII в.

Искусство Италии XVIII века. Гемпераыентное искусство Себастьяна Риччи 
Творчество А.Маньяско. Творчество Джованни Пьеиепо. ученика Джузеппе 
Креспи. Последний представитель барокко в европейском искусстве Джованни 
Бал исто Тьеполо. Вклад Капалегто в разните 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 
Бсллотто. Венецианская школа живописи. Понятие веду гы - архитектурного 
пейзажа.

Гема 13. Английское искусство XVIII в.
Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма

Искусство Англии XVIH века. Уильям Хогарт. Томас Гейнсборо. Джошуа 
РейнолдсВлиямис Хогарта на графику второй половши.! XVIII иска Эстетические 
взгляды Хогарта в трактате «Анализ красоты». Появление практики 
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художественных выставок.Творчество Джорджа Морленда - мастера пейзажа и 
жанровых картин. Офортист Джордж Стаббсн мастер «спортивной» тематики, 
сельской жизни и группового пор грета.Архитектор Кристофер Реп.

Эпоха романтизма п изобразительном искусстве. Обращение к историческом 
тематике.фольклор). 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. Гворчсство 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-х - ЗО-х годов XIX века - как 
оппозиция классической школе Ж.Л Давида,академизмуискусству. официальной 
идеологии тихи 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.

Тема 14. Новые течения в европейском изобразительном искусстве 
ко второй половине XIX в.

Импрессионизм как течение в изобразительном искусстве. Представители 
барбизонской школы: Т. Руссо. ЖДюпре. III.Добиньи - предшественники 
импрессионизма. Пейзаж настроения, мимолетные впечатления, объединение 
портрета или пейзажа с бытовой сиеной. Живопись на пленэре. Поздний 
импрессионизм.

Клод Моне - тлава школы импрессионизма. Влияние Г. Курбе и э.Манс 
Творчество Камилла Писсарро. Пейзажи Парижа и его окрестностей

Творчество Огюста Ренуара. Парижская школа изящных искусств.
Творчество Эдгара Дега: изображение будней театра, атмосферы 

ипподромов, сцен труда.
Творчество Анри Тулуз-Лотрека. Трагические образы с элементами гротеска 

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

Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX ни.: тяга к 
символичности изобразительного языка, синтезу разных форм. Живописная 
система Пиля Сезанна и ее влияние на ршншие европейского искусства XX в

Опыт импрессионизма в скульптуре О.Родена прорыв к новому качеству.
Творчество Винсент Ван Гота - обостренная чувствительность к 

дисгармонии жизни. Стремление очеловечить мир вешей.
Творчество ПоляГогсна. Концепция «бегства от цивилизации». Жизнь 

П.Гогена на острове Танзи в Полинезии - поиск поэтических образов в 
цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала 
художника.
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Тема 15. Сопргменное искусство Европы и Америки. Введение

Специфика изучения культуры и искусства XX в. Обостренность 
переживаний современной жизни. Субъективизм к оценке явлений. Политические 
и социальные потрясения XX в. Черты разлома традиционных форм культуры. 
Авангард - одно из важнейших явлений культуры и искусства XX в. Сближение 
национальных культур. Информационная революция. Взаимодействие авангарда и 
постмодернизма.

Тема 16. Искусство сгран Западной и Центральной Европы 
первой половины XX в.

Историческая специфики художественной культуры Европы в первой 
половине века. Периодизация и основные направления Общеевропейские центры 
авангарда. Истоки и корни авангарда. Национальный романтизм и европейские 
формы модерна. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», 
постимпрессионизм, европейский ссзанизмК

Фовизм и экспрессионизм - первые авангардные направления XX в. Этапы 
развития. Выставка фовистов 1905 г. в Париже

Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника, новое 
восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и образам 
античное гм. Рисунки и акку пажи Матисса.

Творчество А. Маркс. А.Дсрсна. М Де Вламинки. Р.Дюфи. Ж.Руо. 
Особенности творчества А.Модельяни.

Литературный и художественный экспрессионизм. Интерес к искусству 
примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в Дрездене 
(творчество Л.Кирхнера. К.Шмндти-Роплуфа. Э.Нольде). Альманах и объединение 
«Синий всадник» н Мюнхене. ТворчествоФ. Марка. Вы ход экспрессионизма в 
беспредметность. Рождение экспрессивной абстракции.

Кубизм и футуризм - два главных направления художественною авангарда в 
европейском искусстве первого дссятилстим XX в. Эганы развития 
кубитма.У топические принципы авангарда, идеи «жизмеетроемия» и социально* 
художественного переустройства мира Футуризм н (Палии и России. Манифесты 
итальянских футуристов. Деятельность Ф Маринетти. Одиннадцать тезисов 
футуризма Маринетти. Деятельность К.Карра. А.Сснт-Эпиа в Италии. 
Литературный и художественный кудофутуризм в России От кубофутуризма к 
супрематизму.

Развитие аналитических принципов кубизма Творчество П.Пикассо. 
Социальная острота художественного переживания в произведениях Пикассо 
«голубого пер иода». Интерес клревним архаическим культурам и примитиву. 
Упрощение и огрубление форм.изменение колорита в карг инах Пикассо в 1905- 
1906 гг. Творческие поиски Пикассо.

Группа «Дю Пито». Рождение кубизма как способа пластического 
самовыражения художника. Новые декоративные и пластические возможности 
синтетического кубизма Творчество Ж.Брака.

Выход кубизма и футуризма в беспредметность геометрической абстракции. 
Творчество II.Мондриана и «жизнестроитсльные» идеи группы «Де Стейл» в 
Голландии Пуризм и орфизм во Франции. Творчество Леже.
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Ведущая роль архитектуры в определении ci плевых форм искусства. Поиски 
новых градостроительных решений и эстетизация материалов к технических 
возможностей новой промышленной индустрии. Культ урбанизма. Деятельность 
группы «Баухаус- и теоретические основы европейского функционализма. 
Стремление к единству стиля и к созданию эстетически преображенном среды

Творчество Ш.Э.Ле Корбюзье. Роль Корбюзье в развитии современной 
архитектуры Пять принципов Корбюзье. Днарама «Современный город на 3 
М.1Н.ЖИ।елей»(1922 г.).

Крупнейшие архитекторы XX в. М.Брайер. Т Граньс. В.Гроплиус. Мне Ван 
лер Роэ. О. Нерви. О. Нимейер. О.Псрр? н Ф.Л.Райг. Значение их творчества в 
развитии современного языка .мировой архитектуры.

Темя П.Искусство Европы и Америки шорой половины XX в.

Последс1вия второй мировой войны. Художественный образ в архитектуре. 
«Стеклянные параллелепипеды» архитекторов Г.Хентрика и Г.Петнтнигта 1957- 
19(H) гг. Биологический функционализм н ФРГ в соединении с экспрессионизмом и 
органической архитектурой Ф.Л.Райта. Творчество Ганса Шаруна. Три 
архитектурных типа (жилой квартал, школа, театр). Творчество финского 
архитектора А.Аалто. Творчество американскою архшикюра Ээро Сааринена 
«Висячие покрытия». «своды-оболочки» 50-60-х гг. Соотношение 
функционального и художественного в общественных зданиях. Спортивные 
постройки как универсальные трансформирующиеся залы.

Рост влияния Америки на современный художественный процесс. 
Экспрессивный абстракционизм в Америке.Центры абстракционизма в США; 
Музей современной живописи Гугснхснма и Музей современного искусства 
Рокфеллера. Ташитм в творчестве Дж.Поллока. Ф.Клайна и А.Горки.

Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В.Ватарелли. 
опиравшегося на русский и немецкий конструктивизм 20-х и и абстракционизм 
Баухауза. Выставка «Чуткий глаз». Кризис авангарда и рождение поп-арта как 
первое проявление постмодернизма в художествен нои культуре 60-х i г.

Кинетическое искусство. Изображение с гулящими, вращающимися 
механизмами. Композиции с мат нитами. Творчество I юнтера Юк кера. Творчество 
швейцарского «кинетика» Жана Тент ели. сома тетя саморазрушаюшихся машин 
Использование световых эффектов.

Американский поп-арт и масс-культура. Модификации поп apia: обращение 
к рекламе, фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание рейди-мейд. 
Расширение искусства до пространства жизни: инсталляция. хеппинниг. 
перфоманс. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного 
искусства. Творчество Р. Раушенберга. Р Лихтенштейна. Д. Роюнквиста. 
Э.Уорхила. К.Олденбурга.

Гиперреализм как развитие поп-арта в сторону «абсолютной» 
вещественное in и натурализма тР.’Ктес. Ч.Клоус. Д.Эдди). Творчество Й.Бойса 
Кошрискусство и контркультура 70-х и.; минимальное искусство, бодиарт, 
ламдарт. концептуализм. Смыкание контркультуры с радикальными молодежными 
движениями. Новейшие гехнолтлми и современное искусство: видеоарг. 
компьютерное искусство. Место художника н контексте современной культуры.

Теми 1К.()сноииыс тенденции современного искусства
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Появление новых форм визуальных искусств на современном этапе 
(цифровая фотография и видеоарт). Медийная культура и искусство 
в информационном пространстве.

Роль академических школ, университетов и институтов художественного 
обра швання в современном искусстве.

Взаимовлияние в глобальном мире и процессах трансформации 
|радмционных видон изобразительных искусств.

Проблемы визуальных искусств
Вопрос самобытности на современном этане.

6. Практические занятия

Практическиезанятия позволяют овладеть навыками профессионального 
мышления и компетенциями, необходимыми для научно-исследовательской 
деятельности. Они могут проводиться и различных формах (развернутая беседа, 
обсуждение докладов и рефератов, компьютерная презентация, анализ 
произведений искусства). Практическое занятие предполагает активное творческое 
участие, дает возможность подвести итоги проделанной самостоятельной работы, 
получить ответы, прояснить малопонятные аспекты тою или иною 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. ipaMoiHo судить о композиции, колорите, 
образном строе, о стилистических особенностях и художественных достоинствах 
произведения. При изучении дисциплины полезно сформировать для себя перечень 
основных понятий (глоссарий) и усвоить их. ибо это гот логический каркас, на 
котором держится все искусствоведческое знание.

Предлагаемые темы практических занятий

Введение
I Природа искусства. Синтез искусств.
2. Стиль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль 

произведения.
3. Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное и 

абстрактное н языке архитектуры.
4. Соотношение архитектурного образа и конструкции.
5. Воплощение архитектурного духа эпохи.

Искусство Древнего мира. Искусство Древнею Египта. Искусство древней 
Передней Азии
I. Культ мертвых, гробницы и храмы Тема «вечности» и мистическою пути.
2. Экспрессия массы
3. Специфика искусства скульптуры.

Искусство Эгейского мира. Искусство/Цзспнсй I рении
1. Ордер как выражение особенностей мировоззрения древних греков.
2. Пеня Iне гектоникм.
3 Формирование круглой скульптуры Закон Поликлета.
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4. Передачи движения живого тела в скульптуре.

Искусство Древнею Рима
1. Пространственная концепция архитектуры.
2. Новые типы построек.
3. Соотношение конструкции и декорации.

Искусство С решит веков. Введение
I. Сохранение и трансформация художественных форм и условиях новой 
идеолог ни.

Искусство Византии
I. Сходство и различие путей развития искусства западноевропейского 

средневековья и Византии.
2 Влияние Византии на искусство стран восточно-христианской ориентации.
3. Теория образа и первообраза.

Искусство стран Западной и Цен тральной Европы V-XIV вв.
I. Связь архитектуры романского храма с паломническим движением.
2. Соотношение конструкции и декорации готического храма.
3. Городские соборы Шартра. Парижа. Реймса.
4. Эволюция форм готической статуи. Скульптурные группы Шартра и Реймса
5 Технические и художественные особенности искусства витража

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в И талин
I. Леон Баттиста Альберти как архитектор и теоретик искусства Конструкция и 

декорация ренессансных зданий.
2. Наука и искусство. Новый тип художника.

Искусство Возрождение вне Италии
I Различие путей художественного развития стран католической и протестантской 

ориентации.

Искусство (ападной Европы Нового времени (XVII-XIX вн.>.
Западноевропейское искусство XMI и.
I. Принципы портретных характеристик Рембрандта. Интерпретация сюжетов 

Священного Писания.
2. Духовная глубина алтарных образов. Особенности творческого метода 

Рембрандта.

Нпппноснропсйскос искусство Will в. Францу тскос искусство Will п.
I. Портретный стиль и роль предмета в работах Шардена. Ирония Шардена.
2. Богатство типов и широта охвата портретных обра зов Давида.
3. Развитие монументально* декоративной живописи, изображение юродскою 

архитектурною пей зажа.

.Английское искусство Will в.



I. Влияние Xoiapia на графику второй половины XVIII века. Эстетические взгляды 
Хогарта в трактате «Анализ красоты".

Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.
I. Исторические и мифологические сюжеты в романтических морских пейзажах 

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

2. Работы Теодора Жерико как противопоставление классическому спокойствию и 
уравновешенности напряженной динамики и страстною выражения чувств.

Новые течении в европейском и тобра тигельном искусстве во шорой 
половине XIX в.
I. Особенности импрессионизма - пейзаж настроения, мимолетные впечатления, 

объединение портрета или пейзажа с бытовой сиеной. Живопись на пленэре.
2. Жи шь П. Гогена на острове Гаити в 11олинсзии - поиск поэтических образов в 

цивилизации туземцев, гармонии как осуществлении романтического идеала 
художника.

Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.
I. Новое восприятие классических традиций и обращение Матисса к темам и 

образам античности. Рисунки и ак ку пажи Матисса.
2. Этапы ратвития кубизма. Утопические принципы авангарда, идеи 

«жи тне строения» и социально-художественного переустройства мира.
3. Одиннадцать тезисов футуризма Маринетти.
4. Упрощение и огрубление форм, изменение колорита в картинах Пикассо в 1905- 

1906 ГТ.
Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами 
(1920-1930 гг.1.
I. Провозглашение основных принципов сюрреализма в -Первом манифесте 

сюрреализма» А. Брег она 11924 г.
2. Влияние психоанализа 3.Фрейда на -метод психического автоматизма», 

лежащий в основе творческого метода сюрреализма. Принцип «совмещения 
несовместимого».

3. Концепция «ситэ-жарлсн». Комплекс Ла Мюетт в Дании Эжена Бодуэна и 
Марселя Лодса (1930-1934 тт.).

4. -Распад городов» - книга немецкого архитектора Ь.Таута. Работа «Исчезающий 
юрод» (1930 1.) американски! о архитектора Ф.Л.Райта. Теория американского 
архитектора В.Гоэна.

Искусство Европы и Америки и торой половины XX в.
I. -Висячие покрытия», «своды-оболочки» 50-60-х и.
2. Творчество Гюнтера Юк кера. Творчество швейцарскою «кинетика»

Жана Тенге ли. создателя саморазрушаюшнхся машин Использование световых 
эффектов.

3. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного 
искусства.Творчество?. Раушенберг а.Р Лихгснш г сипа Д.Рсиенквиста.Э. Уорхола. 
К.Олдепбуга.
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7. Самостоятельная работа обучающе! оси

Самостоятельная работа обучающегося включает: 
и <учснис специальной литературы;

- подготовку к практическим занятиям. предполагающую направленную 
проработку темы, ее понимание н культурном аспекте:

- подготовку устного сообщения по выбранной геме.
Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных 

экспо лиши.
Изучение материалов дисциплины помогает формированию творческой 

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

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения 
при раммного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

S. Перечень учебной литературы, 
необходимой дли освоения дисциплины

а) Основная литература

I. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств / Пер. А. А Франковского. - 
Мл Юрайт. 20IX (Серия .«Антология мысли -). (Адрес размещения: 

!.
https://biblio- 

onlinc.ni/book/
2. РёскинД The stones of Venice. Камни Венеции. М.: Юрайт. 2018. (Серия 

«Читаем в оригинале»).! Адрес размещения: lH(ps://bihlio-online.ru>bnok/).
3. Волынский АЛ. Жизнь Леонардо ла Винчи - М.: Юрайт. 2018. (Серия 

«Антология мысли»). (Адрес размещения: hUps://biblio- l.onlinc.ru/book/
4. Михаловский И.Б. Архитектурные формы Античности - М.: Юрайт. 2018. 

(Серия «Анюлогмя мысли»), (Адрес размещения: littx*s://biblio-<4ilinejii4xMik/).
5. Плеханов Г.В Теория искусства и история эстетической мысли: Избранные 

труды и 2 т— М.: Юрайт, 2018. (Серия «Антология мысли»). (Адрес 
ра смешения: h(lD$;//biblio-on I ню. t u/bi *>k/).

б/ Дополнительная литература

I Алпатов М.В. Матисс. М . I960.
2. Аплолон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: 

Терминологический словарь/Под ред.А.М. Кантора. - М..1997.
3. Бвесель И История культуры Западной Европы. - Таллинн. 2<Х>1.
4. Бнцнллх П.М. Элементы средневековой культуры. - СПб.. 1995.
5. Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. - СПб . 1996
6. Бобринская Е.А. Концептуализм M.I994
7. Буркхарт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. - M..I996.
8. Ван Гог В. Письма. - СПб.;Азбука.2(Х)1.
9. Вельфлин Г Основные понятия истории искусств. - СПб.. 1994.
10. Виппер Ь.Р. Проблемы реализма в итальянской живописи XVII-XVI11 вв. М..

1966.
11. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. - СПб.. 1993.
12. Герман М.Г. А.Ватто Л.. 1980.
13. Гнсдич П П. Всеобщая история искусства М ,!997.



14. Гоген П. Hou Ноа: Письма, ксе. статьи. - СПб.:Азбука.2001.
15. Голамшток Н.П. Тоталитарное искусство. - М.. 1994.
16. Эжен Делакруа. Письма. - СПб.. 2001.
17. Дали С. 50 маг ичсских секретов мастерства. - M..2UO2.
18. Дюби Ж. Европа в Средние века. - Смоленск, 1994.
19. Емохонова Л.Г Мировая художественная культура. - M..I999.
20. Ильин И. Постсгруктурализм. Декометру ктмви зм. Постмодернизм -M..I996.
21. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX 

века7Отв.рсд.Е.И.Ротснбсрг. М.И.Свидсрская М.,1995.
22. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. - М.. 1977.
23. Козлова О Г. Фотореализм. - M..I994.
24. Колейчук В.Ф. Кинстнзм. - M..I994.
25. Костенсвич А.Г От Моне до Пикассо. Французская живопись второй половины 

XIX - начала XX вн. в Эрмитаже. - Л.:Аврора.1989.
26. Красавин Л.II. Культура Средник веков. -Киев. 1995.
27. Кузнецов И. А. Ф Буше. - М . 1978.
28. Мерфи Р. Мир Сезанна. 1839-19(16 М.,1998.
29 Муратов П Образы Италии Тг. 1-.3.-М . 1993-1994.
30. Никитине О.Ф. Гварди. - М.. 1968.
31. Некрасова Е А Томас Гейнсборо. - М., 1990.
32 Нонель Х.М. Антонио Гауди. - М.. 1986.
33. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. - М.. 1970.
34 Ревалл Дж. История импрессионизма -М Республика. 1995.
35 Ревалд Дж Постимпрессионизм. - М.Республика. 1996
36. Ролен О. Мысли об искусстве. Воспоминания современников -М..2000
37. Ролен О. Завещание. -СПб.:Азбука.2002.
38. Рохас К. Мифический и магический мир Пикассо. - M..I999.
39. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М.. 2002.
40. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима -M..I996.
41. Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII 

веков. Реальность и символика. - M..I994.
42. Федотова Е.Д.Венецианская живопись века 11росвсшсння. - M..I999.
43. Энциклопедия мировой живописи 7 Сост. Т.Г.Петровен. Ю.В Саломона. -М.. 

2001.
44. Энциклопедия символизма. М.:Искусство.2001.
45. Якимович А К. Шарден и французское Просвещение. М.. 1991

9. Перечень ресурсов информационно-кмекомму никационнон сет 
«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»

Ы»р»7/тау|х(епа.гц/
httpsV/arzamas.academy/
helps 7/wx» w. k hanacademyг. org4iu manitics/np«art «history



1(1. Перечень информационных технологии. используемых при 
осуществлении образовательною процесса по дисциплине.

включай перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем

1. Олерационнаясистсма Microsoft Window К) Enteqprise 2016 LTSB 
W1NENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

1 [.Описание материально-технической ба ты. 
необходимой для осуществления обра ювагельною процесса 

ни днеанилине

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
материалыметодическогофонда художественного факультета. лаборатории рисунка 
и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, 
библиотека BI ИКа. располагающая специализированным фондом изданий по 
изобразительному искусству, включающим альбомы. монографии, книги по 
истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека 
ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей обновляются ежегодно.
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Приложение
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированное™ компетенций осуществляется с помощью 
текущею кин фоля успеваемости н промежуточной аттестации.

1. Сводная тиблина фонда оценочных средств текущего контроля 
и промежуточной апестанни по учебной дисциплине

№ 
пп.

Фон.1 оценочных средств текущего контроля 
и промежуточной ат leciaiiHii по учебной дисциплине

Код1ы) формируемых
КОМИС ICHUMH

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

т Этапы формирования компетенции
Этап /. Формирование базы маний:
- обсуждения по темам теоретического содержания 

самостоятельная работа обучающихся по вопросам 
тем теоретического содержания

УК-5. ОПК 1. ОПК-3, 
ОПК-5

Этап 2. Формирование навыков практического 
испо-знзования знаний:

- подготовка к обсуждению проблемных вопросов 
- подготовка докладов

УК-5. ОПК-1. ОПК-3.
ОПК-5

Этап 3. Проверка усвоения материала
- проверка качества аргументации авторской полиции в 

теоретических вопросах при
- проверка навыков работы по сбору. обрабщке и 

анализу информации по истории зарубежною 
изобразительного мскусст на

-оценка активности и эффективности участия в 
дискуссии при обсуждении теоретических проблем

УК 5. ОПК-1. ОПК-3, 
ОПК-5

1 Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
Формирование (мим 
знаний

посещение лекционных занятий
- веление конспекта занятий

участие в обсуждении теоретических вопросов на
лекциях
наличие требуемых материалов (учебных пособий и гл )

- 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 темат нки дисциплины
х-частис в дискуссии на предлагаемую гем'

Этап 3. Проверка 
усвоен ия материала

степень готовности к участию в практическом занятии 
степень правильности выполненных практических 
заданий
степень активности и эффективности участия no moia.M 
каждого прав тчес кою занятия

4. Крин-ри и оценки ICKMUCIO контроля и промежуточной апестаиин
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Этап I. - посещаемость не менее 90% лекций
формирование балы - наличие конспекта по всем темам 
«ш/нш - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на

каждом занятии
- требуемые для занягий материалы в наличии
- задания для самостоятельной работы выполнены 

_______________________своевременно__________________________________
Этап 2. 
Формирование 
навыков 
практи веского 
ис почыоиакыя 
маний

- теоретическая разработка темы выполнена 
самостоятельно

- обучающийся может обоснонат ь свою точку зрения, 
опираясь на результаты сбора, обработки и анализа 
информации по истории зарубежного изобразительного 
искусе! ва

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

Этап 3. Проверка 
усвоения материала

в процессе дискуссии продемонстрировано знание 
теоретических основ и фактического материала

Зачете оценкой

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний. умений и навыков по учебной дисциплине 
осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- задание для самостоятельной работы
- зачет с оценкой.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая труппа. Каждый из 
обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. 
Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те. которые на 
первый к и ляд могут казаться противоречащими правому смыслу. Работа 
продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у 
обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык 
быстрою интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

1. Английское искусство XVIII в.
2. Искусство стран Западной Европы XIX в. Эпоха романтизма.
3. Новые течения а европейском изобразительном искусстве во второй 

половине XIX в.
4. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.
5. Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами 

(1920-1930 гг.).
6. Искусство Европы и Америки второй половины XX в.

iadaiine для самостоятельной роботы



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

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

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

Природа искусств;». Синтез искусств.
Ci иль эпохи, стиль направления, стиль школы, стиль мастера, стиль 
произведения.
Архитектура и общество. Парадоксы искусства архитектуры. Конкретное н 
абстрактное в языке архитектуры
Соотношение архитектурного образа и конструкции
Воплощение архитектурного духа эпохи.
Искусство Древнего мира. Искусство Древнею Египта. Искусство древней 
Передней Азии.
Искусство Этсйско! о мира. Искусство Древней Греции.
Искусство Древнего Рима
Искусство Средних веков. Введение.
Искусство Византии.
Искусство стран Западной и Центральной Европы V-X1V вв.
Искусство Возрождения. Искусство Возрождения в Италии.
Искусство Возрождение вне Италии.
Искусство Западной Европы Нового времени. XVII XIX вв.
Западноевропейское искусство XVII в.
Западноевропейское искусство XVIII в. Французское искусство XVHI в

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

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачета оценкой

Введение
1. Периодизация истории искусства. Основные историко-культурные эпохи.
2. Исторические стили.

Искусство Древнего мира. Искусство /(ревнего Египта. Искусство древней 
Передней Азии
I. Искусство Древнего мирз. Передняя Азия. Египет. Пирамиды и храмы.
2. Египетский плоский рельеф и настенная живопись
Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции
I Эгейское искусство. Периодизация искусства Греции.
2. Греческая архаика. I реческая классика.
3. Формирование ордера.

20



4. Афинский акрополь. Основные памятники архитектуры.
5. Греческая скульптура эпохи архаики, принципы построения пластической 

формы.
6. С кульптура эпохи классики.
7. Скульптура эпохи эллинизма.

Искусство Древнего Рима
I. Греческие традиции в искусстве Рима.
2. Римские ордера. Типы конструкций.
3. Скульптура Рима. Скульптурный портрет. Римский рельеф.
4. Монументальная живопись античности I мозаика и фреска).

Искусство Средних веков. Введение
1. Искусство жохи кризиса античности.Раннехристианское искусство.
2. Средние века. Периодизация.
3. Христианство и формирование принципов искусства христианской традиции.
4. Символика в произведениях искусства раннего христианства. Зарождение 

иконографии.
5. Базилика как основной тип культовой постройки Западного Средневековья.
6 Центрические сооружения. Роль внутреннего пространства, его декор.
7. Раннехристианские мозаики

Искусство Ви «ан । ии
1. Периодизация. Античные основы византийскою искусства
2. Монументальная живопись Низан i ни. Гехнические и художественные 

особенности .мозаики и фрески
3. Система росписей византийского храма. Концепция иконы.
4 Иконография и канон. Эволюция византийской иконописи.

Искусство стран Западной и Центральной Европы \ -XIV ви
1. Романское искусство. Происхождение термина.
2. Концепция готического храма. Роль пространства Трактовка массы и 

пространства. Динамика форм
3. Готическая архитектура Франции.

Искусство Возрождения. Искусство Возрождения и Италии
I. Эпоха позднего Средневековья в Италии. Предвозрождснис. Новые тенденции в 

творчестве Джотто. Искусство Треченто.
2. Итальянское искусство XV века. Раннее Возрождение. Общая характеристика. 

Гуманизм. Обращение к традициям античности.
3. Монументальная скульптура. Конные памятники.
4. Монументальная живопись XV века. Мазаччо. Пьеро делла Франческа. 

Картинный принцип фресковых композиций.
5. Формирование и художественные особенности станковой карги..
6. Сганотение жанров живописи.
7. Искусство Нидерландов XV века. Изобретение техники масляной живописи.
8. Изменения и методе работы художников-фрескистов. Росписи Леонардо да 

Винчи. Рафаэля и Микеланджело.
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9. Творчество Леонардо да Винчи.

Искусство Возрождение вне Италии
I. Северное Возрождение и искусство Германии XV века Альбрехт Дюрер. I анс 

Гольбейн. Грюневальд.
2. Нидерландское искусство конца XV - XVI веков. Иероним Босх и Питер 

Брейгель.

Искусство Тапа дной Европы Нового времени (XVII-XIX кн.1
Западноевропейское искусство XVII в.
I. Искусство Италии XVII века. Стиль барокко.
2. Эволюция культовой архитектуры. Тип иезуитского храма. Архитекторы 

Бернини и Боромини.
3. Вырозитсльность пространственных композиций к городских и инородных 

ансамблях.
4. Скульптура эпохи барокко. Скульптура Бернини.
5. Реформа Караваджо и традиция «каравалжизма» н европейской живописи. 

Бытовой жанр.
6 Развитие принципа картинности в алтарных композициях.
7. Фламандское искусство XVII века. Питер Пауль Рубенс. Национальные истоки 

творчества. Традиции Ренессанса. Динамическая картина мира.

Западноевропейское искусство XVIII в. Франку «скос искусство XVIII в.
I Антуан Ватто и «галантный жанр».
2. Стиль рококо.
V Культура малых форм. Творчество Буше. Греза. Фрагонара. Гудона.
4. Понятие о позднем барокко.
5. Парадные портреты представителей высших европейских кругов, французских 

и и 1 еллек ту адов И асентаРи го.
6. Черты рококо -манерность и изысканность, мягкость и лекоражвность - в 

творчестве францу ижого живописца Жана Марка Наттьс.
7. Особенности изобразительного искусства Франции XVIII века. Характерные 

черты искусства эпохи Просвещения в жанре портрета и бытовой живописи

И ia.1 т.н некое искусство XVIII в.
I. Темпераментное искусство Себастьяна Риччи.
2. Творчество А.Маньяско.
3. Творчество Джованни Пьецегго. ученика Джу зеппе Креспи.
4. Последний представитель барокко в европейском искусстве - Джованни 

Ба писю Тьеполо.
5. Вклад Каналетто в развитие европейского пейзажа

Английское искусство XVIII в.
I. Творчество Уильям Хогарт.
2. Творчество Томас Гейнсборо.
3. Творчество Джошуа Рейнолдс.
4. Появление практики художественных выставок



Искусство стран {ападной Европы XIX в. Эпоха романтизма
I. Французский романтизм в живописи 20-х 30-х голов XIX века как оппозиция 

классической школе Ж.ЛДавида,академи'змунскусству. официальной идеологии 
шохи Реставрации, протест против мещанской oi ран и ценности.

2. Борьба академистов с Делакруа и другими романтиками.
3. Экспрессивность, психологизм, контрасты - основные черты работ Тео лора 

Жерико.
4. Эжен Делакруа вождь романтизма во франкуккой живописи.

Новые течения к европейском н избрали ел ьном искусстве во второй половине 
XIX в.
I. Импрессионизм как зеченис в изобразительном искусстве
2. Представители барбизонской школы: Т.Руссо. Ж Дюпре. III.Добиньи - 

предшественники импрессионизма.
3. Поздний импрессионизм. Клод Моне глава школы импрессионизма.
4. Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX-XX ив.: тяга к 

символичности изобразительного языка, синтезу разных форм.

Современное искусство Европы и Америки. Введение
1 Специфика изучения культуры и искусства XX к Обостренность 

переживаиийсоврсменной жизни. Субъективизм в оценки явлений.
2 Черты разлома традиционных с^юрм культуры.
3 Авангард - одно из важнейших явлений кулыуры и искусства XX в.

Искуссзво стран Западной и Центральнсиз Европы первой половины XX в.
I. Историческая специфика художественной кулыуры Европы в первой половине 

XX века.
2. Периодизация и основные направления.
3. Общеевропейские центры авангарда. Истоки и корни авангарда. Национальный 

романтизм и европейские формы модерна.
4. Тенденции протоавангарда (искусство группы «Наби», постимпрессионизм, 

европейский ссзанизм).
5. Фовизм и экспрессионизм - первые авангардные направления XX в.
6. Гнорчеы во А.Матисса. Значение Восзока в творчестве художника
7. Творчество А.Марке. Л .Дерена. М Де Вламинки. Р.Дюфи, Ж.Руо. Особенности 

творчества А.Модсльяни.
8. Литературный и художественный жснрессиоиизм Интерес к искусству 

примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «Мост» в 
Дрездене (творчество Л.Кнрхнера. КШмндтаРогтлуфа. 3 Нольде).

9. Альманах и объединение «Синий всадник» в Мюнхене. 
ТворчествоФ. Марка. Вы ход экспрессионизма в беспред-мстность. Рождение 
экспрессивной абс iракции.

10. Кубизм и футуризм - два главных направления художественного авангарда в 
европейском искусстве перво! о десятилетия XX в.

II. Футуризм н Италии и России. Манифесты итальянских футуристов. 
Деятельность Ф. Маринетти. Деятельность К.Карра. А.Сент-Элиа в Италии.

Искуссзво Европы и Америки второй половины XX в.
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I. Последствия второй мировой ВОЙНЫ.
2. Художественный обрат в архитектуре. «Стеклянные параллелепипеды» 

архитекторов Г.Хентрика и Г.Петшннгга 1957 1960 it. Биологический 
функционализм в ФРГ ь соединении с экспрессионизмом и органической 
архитектурой Ф.Л Райта.

3. Три архитектурных типа (жилой квартал, школа, театр). Творчество финского 
архитектора А.Аалто. Творчество американского архитектора Ээро Сааринена.

4. Соотношение функционального и художественного и общественных зданиях. 
Спортивные постройки как универсальные трансформирующиеся залы.

5. Рост влияния Америки на современный художественный процесс.
6 Экспрессивный абстракционизм в Америке.Центры абстракционизма в США: 

Музей современной живописи Гугснхейма и Музей современного искусства 
Рокфеллера.

7. Ташнзм в творчестве Дж Поллока. Ф. Клайна и А.Горки.
8. Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В.Вазарслли. опиравшегося 

на русский и немецкий конструктивизм 20-х гг. и абстракционизм Баухауза 
Выставка - Чуткий глаз».

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результат он обсуждении

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

Оценка «отлично» обучающийся активно участвует н диспуте, 
демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение 
ар|ументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, 
г ворчсскую и н и । ж ати ну.

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

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

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

3.2. Оценивание результатов выполнения 
заданий для самое зон тельной работы, зачета с оценкой

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удов, iemevpiimc.il,ни», «неудов./створите шно».

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

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

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся покатывает достаточные, ио 
не глубокие шания программного материала: при ответе нс допускает грубых 
ошибок или противоречии, однако и <|юрм\лировании ответа отсугавует должная 
связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного 
ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся показы eaei недостаточные 
шания программного материала, не способен аргументировано и последовательно 
его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 
поставленный вопрос или штруднястся с ответом.
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