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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «История русскою изобразительного искусства» 
является создание базы необходимых системных знаний по истории русской 
живописи, скульптуры, архитектуры.

Задачи дисциплины:
- формирование понимания обучающимися феномена изобразительного 

искусств;
- изучение истории развития русского изобразительного искусства, его 

основных этапов:
усвоение знаний многообразия жанров и форм русскою изобразительного 

искусства;
- формирование умения анализировать и \ читывать разнообразие видов и 

жанров русского изобразительного искусства конкретною исторического этапа;
развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

- формирование навыка анализа произведений изобразительного искусства 
и их экранной интерпретации;

- выработку навыка использования знаний истории русского 
изобразительного искусства при формировании и последовательной реализации 
замысла будущего аудиовизуального 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 над собственным произведением 
разнообразных вырази тельных средств.

2. Место дисциплины к структуре ОПОИ ВО

Дисциплина «История русского изобразительного искусства - предназначена 
.тля обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и 
телевидения (специализация программы специалитета - Режиссер анимации и 
компьютерной графики), относится к обязательной части Блока I. Дисциплины 
(модули| и преподается в 5-6-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами «Эстетика». «Культурология», 
"История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История 
отечественного кино». «История зарубежного кино». «История зарубежного 
и юбразителыюго искусства», дисциплинами по мастерству режиссера анимации и 
компьютерной графики.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование уобучаюшихся 
универсальной и обшепрофсссионалЫ1ых компетенций (Табл. I).
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Таблица I
Karei ория 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
Л0С1ИЖСНИН универсальной компетенции

Меж культурное 
взаимодейез вне

У’К-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
раитообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

Знает:
У К-5.1, механизмы межкультурного 
взаимодействия, коммуникативные Стили 
поведения в межкультурном пространстве. 
Умеет:
УК-5.2, находить необходимую для 
взаимодействия с представителями других 
культур информацию <в том числе 
иноязычную):
У К-53, вырабатывать и реа шзовывать 
стратегию и тактику1 взаимодействия с 
представителями других культур, в том числе 
в процессе профессиональной деятельности, 
УК-5.4, преодолевать социальные, этнические 
к культурные стереотипы, осуществлять 
межкультурную коммуникацию на основе 
уважительного от ношения к историческому 
наследию и социокультурным традициям 
различных социальных ipynn;
В. тдеет:
УК-5.5, навыком выбора коммуникативных 
средств взаимодействия с представителями 
других культур а зависимости от ситуации, в 
том числе для решения возникающих я 
процессе коммуникации трений и проблем; 
УК-5.6, знаниями общекультурных 
универсалий. навыками толерантности и 
тмпатийного слушания.

Катм ория 
обшепрофессмо- 

нальиых 
компетенций

Код н наименование 
об|||С11рофесснона.1Ы1оН 

компетенции

Кол и няименоианис индикатора 
достижения об|цеирофеес11оналы1ой 

компетенции

Культура личности. 
Культурно- 
историческое 
мышление

ОПК-1. Способен 
анализировать тенденции 
и направления развития 
кинсмакирафин в 
историческом коше кете и 
в связи с развитием 
других Вилов 
художественной 
культуры, общим 
развитием гуманитарных 
знаний и научно- 
технического прогресса.

Знает
ОН К-1.1. основные этапы ратит ня 
мировой художественной культуры, 
художественные направления и 
методы, жанровые и стилевые формы 
литературы н искусства:
ОПК-1.2. роль и место кино в системе 
средств массовой коммуникации, 
социокультурные аспекты 
функционирования кмнопроцссса: 
ОПК-13. организационную стру ктуру 
аудиовизуальной сферы, технолог ни 
производства произведении жранных 
искусств;
ОПК-1.4. художественную практику
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Kai ширин
□б Непрофессио

нальных 
компегенций

Кол и наименование 
общепрофсссиона.  тьмой 

компетенции

Кол и наименование индикаторя 
достижения обше лрофесснона.тьмой 

компетенции

Художсст венный 
анализ

кинематографа и ее 1соретичсскос 
осмысление. основные папы развития 
отечественного и мирового кино;
Умеет.*
ОПК-1.5. анализировать ген лекции и 
направления развития кинематографии 
н других жранных искусств н 
контексте современной 
социокультурной ситуации:
ОПК-1.6. соотносить cvociвенные 
творческие замыслы с вызовами 
времени, с общекультурным 
контекстом, с достижениями в сфере 
ауд ион и туш। ьн ой ку;i ьту ры:
ОПК-1.7. самостоятельно онладева iь 
тнаниямн и навыками их применения в 
профессиональной деятельности: 
Владеет:
ОПК-1.8. профессиональной 
терминологией;
ОПК-1.9. способностью 
теоретического осмысления явлений и 
процессов, характеризующих 
состояние жранной культуры
ОПК-1.10. навыками самообразования 
в процессе жизнедеятельности

ОПК-3. Способен 
анализировать 
произведения литературы 
и искусства, выявляй 
особенности их жранной 
интерпретации

Знает:
ОПК-3.1, теоретические и 
зстстмческис особенности 
литературной и экранных форм: 
ОН К-3.2, художественные и /гические 
аспекты развития современных 
экранных искусств и литературы;
ОПК-33. принципы соотношения 
жранною и литературней о текста;
Умеет:
ОПК-3.4, рассматривать экранные 
произведения в историческом 
контексте, в динамике 
художественных, социокультурных 
процессов и научно-технического 
прогресса:
ОПК-3.?, раскрывать художественное 
содержание произведений экранных 
искусств и литературы;
ОПК-3.6, определять место 
произведения жранного искусства в 
национальном н мировом



Категория 
общепрофессно- 

нальных 
компетенции

Кол и наименование 
общсирофессиональнон 

КОМИС I сними

Код и ннттсновпнне индикатора 
достижения об|исирофсссионалы1ой 

компе генцнн

хуложссI венном процессе.
Н-кикеш:
ОПК-3.7, методами анализа 
ху тожественных произведений:
ОПК-.1К нормами русского 
лтсра гурног о я зыка в ус i ной и 
письменной формах

Профессиональная 
компетентность и 
самое г оятел ьност ь

ОПК-5. Способен на 
основе литературного 
сценария разработать 
концепцию и проект 
аудиовизуального 
произведения и 
реализовать его с 
помощью средств 
художественной 
выразительности, 
используя полученные 
знания в области 
культуры, искусства и 
навыки творчоско- 
произподственнон 
деятельности.

Знает:
ОПК-5.1, технологию создания 
аудиовизуального произведения - от 
поиска идеи и формирования 
I ворческогр замысла до реализации 
творческо-производственного проекта 
и получения готового 
аудновнчуально! о продукта;
ОПК- 2. художественные и 
технические средства создания 
аудиовизуальных произведений: 
Kwem;
ОПК-5.3, гскериров.11 ь творческие 
идеи и вырабатывать стратегию их 
реализации совместно с участниками 
зворческой группы:
ОПК-5.4, использовать полученные 
знания и практические навыки и 
процессе создания аудиовизуально) о 
произведения.
Владеет:
ОПК-5.5, владеет арсеналом 
художественных и производственных 
средств современной аудиовизуальной 
индустрии и навыками их 
использования для создания 
аудиовиту алы ioi о произведения.____

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Обшая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72акаасмнческнх (54 астрономических) часа Форма промежуточной аттестации 
зачет с оценкой (6-й семестр).

_________________________________ _______________ ___ ___________________Таблица 2
Кид учебной работы | Количестве часов 
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Всего В том числе по семестрам:
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Контактная рабога 
обучающихся с преподавателем: 62 — — — - 34 2Н —

Аудиторные таняшя всего, в том 
числе: 62 - - — - 34

V
— —

Лскинн 30 • — — — 16 14 — —
Практические шнятия 32 — • — — 18 14 — —

Индивидуальные занятия
2. Самостоятельная 

работает у лента всего, в том 
числе:

4 — — — 2 2 — —

Выполнение творческого задания •• — — — — — — —
Промежуточная аттестация - 
зачет с оценкой 6 — - — — 6 - —

[ ИТОГО: акад.час. 72 — — * — 36 36 —
Общая । ру доем кость з.е. 2 - — — 1 1 - —

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, гемы дисциплины и пилы занятий
Таблица 3

Разделы, темы

Виды зчебных занят!. час.

Веет о
Кот актин работ, 

и юм числе: Само- 
С1О1П. 
рябо 111Лекции Пракг.. 

сем. ши.
Над. 
ши.

Тема 1.Введение. Древнейшие истоки русского 
искусства 2 3 А — - 4

Тема ХИскусстно Киевской Руси. Вторая 
половина IX начало XII в 2 2 * * 4

Тема З.Начальный период раздробленности
Руси (середина XII начало XIII п.1 2 2 •• - 4

Тема 4.Послсдствия монголо-татарского 
нашествия для русской культуры.
Формирование местных художественных школ. 
Конец 30-х годов XIII в середина XIV в

эА» 2 •

—

4

Тема S.PacuBer регионального искусства 
(вторая половина XIV первая треть XV в.)

-» 2 - 1 5

Тома 6. Искусство периола обратования единого 
Российского государства (середина XV 
начало XVI в.)

Э — 1 7

Гема 7. Искусство России псриодаутверждения 
государственности (XVI - начало XVII в.1

•> 4> 2 — — 4

Темя ^-Искусство России на пороге Нового 
времени 1

....
1 — ■в 3

Тема ^.Русское искусство XVIII в. Введение 1 2 3
1 сма 10. Русское искусство первой четверти 
XVIII в * 0 — 0.5 4.5

Тема 11.Русское искусство середины XVIII в.
Русское иску cento вгорой половины XVIII в. 2 Т а- 0.5

8



Виды учебных шихт ни, час.

Разделы, темы Кон юю нам работа, 
в юм числе: Само.

СТ ОЯТ. 
работ

Вс« о

Лекции Праю., 
сем. ин.

Инд.
ши.

Тема 12. Искусство первой половины XIX в. э а» о*■ 4
Гема В.Искусство второй половины
XIX в. Русское искусство конца XIX начала 
XX в.

3 3 — 1 7

Тема и.Ху южественнзя культура России 
предреволюционных и послереволюционных 
лет. Художественная культура 20-х ЗО-х годов 
XX века в Советской России

2 > — 4

Тема 15. Искусство Советской России в период 
Великой Отечественной войны. Искусство 
Советской России в послевоенный период

1 1 э ж»

Тема 16.Советскос искусе!но 60-х годов XX и. 
Советское искусство периода 70-х -90-х голов 
Х.\ ..

1 1 — — 2

Промежуточная вт гестация зачет с оценкой 6
Итого та 5-6-й семестры 30 32 — 4 72

В результате освоения дисциплины обучающийся должен;
тать основные функции искусства, типологию искусства, этапы развития 

русского изобразительного искусства, его тенденции и направления, стилевые 
особенности искусства разных нюх. традиции и новаторство в изобразительном 
искусстве, имена и произведения крупнейших мастеров 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 гем или иным вопросам искусства, вести диалог, используя тнанис 
истории русского изобратигельного искусства; осмыслять свою деятельность в 
кон тексте теории и истории искусства.

владеть искусствоведческой терминологией, навыкамнанализа 
произвсдс№1Я искусства, чтения искусствоведческих текстов: методами анализа 
произведений художественного творчес1на н области кинематографии, используя 
знание истории русского изобразительного искусства, воплощать творческие 
замыслы на основе этих знаний.

5.2. Содержание тем дисциплины

Гема 1. Введение. Древнейшие истоки русского искусства

Древнейшие истоки русского искусства. Восточные славяне и их предки. 
Наскальная живопись, скульптура. Культура Триполья (поселения и жилища, 
статуэтки, модели домов и поселков. посуда, украшения из бронзы). 
Восточнославянские племена и их культура: жилища, аксессуары костюма.

Тема 2. Искусство Киевской Руси.
Вторая полони на 1Х*нача.то XII в.
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Роль религии и церкви с средние века. Язычество и художественное 
творчество. Культурные связи с Византией. Рост городов очагов культуры 
Монумента; тизм культовой архитектуры. Десятинная церковь. Софийский собор и 
Золотые ворога в Киеве. Спасский собор в Чернигове. Софийский собор в Полоцке. 
Софийский. Николо-Дворишинский. Рождественский Антониева монастыря и 
Георгиевский Юрьева монастыря соборы в Новгороде.

Комплексный характер художественного оформления архитектурных 
сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики 
Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря Фрески киевского, 
черниговского и новгородскою соборов. Значение наследия Киевской Руси н 
истории русской культуры.

Гема 3. Начальный период раздробленности Руси 
(середина XII - начало XIII н.)

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 гни культовых зданий. Церковь Михаила Архангела в Смоленске. 
Пятницы r Чернигове и Новгороде и др.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники 
середины XI! в. в Кидекшс и Переяславле-Залесском. Успенский собор ro 
Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нсрли. Рождественский 
собор в Суздале. Архитектурный декор (твелюция и особенности). Димитрове кий 
собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.. Монументальная 
живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире. Ранние фрески 
Рождественского собора в Суздале. Иконопись. Памятники прикладного искусства. 
Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях 
Проявление местных особенностей Фрески новгородских церквей 1> таговешення и 
Спаса на Передние, Расцвет русской культуры накануне Батысва нашествия,

Геми 4. Последствия монголо-татарского нашествия 
для русской культуры. Формирование местных художественных шкал.

Конец 30-х годов XIII в. - середина XIV в.

Монголо-татарское нашествие и сто последствия. Разгром городов - очагов 
культуры. Уничтожение культурных ценностей. Прекращение каменного 
зодчества. Утрата ряда техник и приемов художественной обработки изделий. 
Огрубление и опрощение ремесел. Попытки восстановления деревянного 
строительства и ремонт каменных храмов. Возвышение новых культурных центров 

Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества (Спасский собор в Твери, 
древнейшие белокаменные храмы Москвы, церковь Николы на Липпе в Новгороде. 
Рождественский собор Снстогорского монастыря в Пскове).

Станковая живопись как ведущий вид искусства Становление и развитие 
художественных школ Новгорода. Ростова. Ярославля. Твери, Пскова. Возвышение 
Москвы и ее художественная культура. Перестройка Московского Кремля в период 
правления Ивана Калиты. Роспись храмов русскими и византийскими 
художниками. Формирование московской школы живописи.
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Тема 5. Расцвет регионального искусства 
(вторая половина XIV - первая треть XV в.)

Складывание основы русской народности. Обострение борьбы с Золотой 
Орлой та национальное освобождение. Роль Москвы и консолидации общерусских 
сил и ра ит гни русской культуры. Создание крепостей в Московской Руси и их 
особенности. Градоатитная семантика храмов Раннемосковская архитектура и ее 
вклад в формирование общерусского типа культовых зданий Памятники 
архитектуры в Кремле. Звенигороде. Троицс-Ссршевом и Ciiaco-Aiupomiкосом 
монастырях, церковь Николы в Коломенском.

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 
Волотоаом поле.

Феофан Грек и фрески Спаса Преображении на Ильине улице в Новгороде. 
Творческий путь .мастера.

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 Декоративно- 
прикладное искусство.

Тема 6. Искусе!но периода образования
единого Российского государства (середина XV - начало XV I в.)

Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х голов XV в. 
Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле. Владимире и Юрьеве* 
Польском. Превращение Кремля n государственную резиденцию и кардинальная 
перестройка его архитектурного ансамбля.

Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. 
Успенский собор Аристотеля Фьораваттти и его влияние на становление городского 
собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле.

Обьемно-лространсгвенная структура оборонительных сооружений в 
Нижнем Новгороде. Туле. Коломне и Друтих горо.тах

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского 
Ферапонтова и Рождественского московского монастырей). Появление каменных 
гражданских сооружений (палата княжеского дворца в У i личе).

Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV 
начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе 
Московского Кремля Келотерский и ферапоиговский циклы и их место в 
творчестве Дионисия.

Рабшы Феодосия «с братией* в кремлевском Благовещенском соборе 
Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Книжная минишюра второй половины XV - первой трети XVI в. 
Произведения декоративно-прикладного искусства
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Тема 7. Искусство России периода утверждения государственности 
(XVI - начало XVII и.)

Осмысление концепции государственного развития: «Москва - третий Рим». 
Влияние исторических событий на художественную культуру. Складывание 
общерусского стиля. Историзм тематики и многословная повеетвовательностъ как 
основные черты русского искусства середины и второй половины XVI в.

Развитие центрического тина 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 Вазьмах. храм Покрова в Рубцове).

Фе тор Конь и его градостроительная деятельность Белый город в Москве, 
крепость в Смоленске.

Программные произведения изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. «Мономахов трон» и з кремлевского Успенского собора и его рельефные 
композиции.

Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля. 
Икона «Благословенно вопиет но».

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 Вязсмах. иконостас Смоленского собора Новодевичьего 
монастыря: «Годуновекие» псалтыри и др.

«Строгановская» школа - произведения Прокопия Чирина. Истомы Савина 
и его сыновей и др. Тяга к декоративности - основная тенденция развития 
прикладного искусства.

Гема К. Искусство России на пороге Новою времени

XVII столетне - время коренных социально-экономических и культурных 
преобразований. Кризис средневековою мировоззрения. Ослабление церковного 
влияния на духовную жизнь русского народа. Пробуждение интереса к 
человеческой личности.

Усиление контрасгов между' Русским государством и другими странами. 
Разин гис городов и их роль в процессе демократизации кулыуры переходного 
периода. Создание новых городов и градостроительных комплексов Стремление к 
регулярности застройки: Белгород, Тобольск и др; Троице-Ссргиен, Новодевичий. 
Донской и другие монастыри.

Изменение облика Москвы Элементы регулярной планировки, усложнение 
композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и 
возрастание их роли в облике города.

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в 
Коломенском. Расширение каменного гражданского строительства и сто 
ориентация на народное зодчество. Палаты Аверкия Кириллова, палаты Волкова,
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«Теремок» Крутицкого подворья. Сухарева башня к Москве. Каменно-деревянные 
постройки Палаты Потанкиных в Пскове.

Культовая архитектура. Усиление ее декоративности, включение ордерных 
элементов. Церковь Троицы и Никитниках Шатровые храмы. -Дивная ■> церковь в 
Угличе, церковь Покрова в Медведкове, церковь Рождества в Пу гинках.

Поиски новых архитектурных решений в конце XV11 в. -Нарышкинский 
стиль». Церкви Покрова тт Филях. Спаса в Упорах. Троицы в Лыкове.

«Строт айовская» школа архитектуры. Введенский собор и Сольны чегодске. 
церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др. Развитие традиций «годуновскон» 
живописи. Иконостасиеркви Ризоположения в Московском Кремле.

Местные художественные центры Поволжья: Кострома и Ярославль 
Деятельность иконного цеха Оружейной палаты в Москве. Роспись кремлевского 
Успенскою собора. Особенности росписи церкви Тропны к Никитниках. Фрески 
церквей Ильи Пророка и Иоанна Предтечи в Ярославле. Фрески Троицкою собора 
Ипатьевского монастыря в Костроме.

Борьба идейно-эстетических воззрений я русском искусстве второй 
половины XVII в Станковая живопись: Симон Ушаков. Федор Зубов. Гурий 
Никитин, Никита Павловен. Семен Спиридонов и другие. «Живописные» 
направления н иконописи: Иван Салтанов. Иван Безмин. Василий Познанский

Эволюция книжной миниатюры. «Житие Антония Сийского». «Лекарство 
душевное». «Книга об избрании на царство». «Титулярник» и другие. Становление 
портрета. Портреты царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, стольника 
Г.П.Годунова и др.

Тема 9. Русское искусство XVII! в. Введение

Основные черты русской культуры XVIII кека как культуры Новою 
времени. Светский характер культуры. Вхождение русской культуры в 
общеевропейский художественный процесс Ноною времени. Ес национальное 
своеобразие. Интернациональные святи русской художественной культуры .XVIII 
века. Становление художника нового типа в русском искусстве XVIII века. 
Художник п заказчик, появление нового «потребителя» искусст ва. Сложение новой 
системы художественного образования. Культовое искусство в условиях Нового 
времени.

Неоднородность русского искусства XVIII века. Ученое профессиональное 
искусство Художественный примитив. Народное искусство. Основные 
художественные центра России XVIII века. Усадебная культура как особое явление 
русской художественной культуры. Периодизация искусства XVIII века: 
Петровское время, середина XVIII н. . вторая половина XVIII н Проблема стиля. 
Барокко. Рококо. Классицизм. Сопутствующие направления второй половины 
XVIII в.: псевдоготика, сентиментализм, предроманттм.

Тема 10. Русское искусство первой четверти XVIII в.

Черты переходного периода в московской архитектуре первой четверги 
XVIII в. Новые тенденции к дворцовом и жилом строительстве. Лефортовский 
дворец, усадьба Головина

Петербург город Нового времени. От замысла идеальною города к 
реальным постройкам: Ж-БЛеблои. Д.Трезини Повышение роли общественных 
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здании в ансамбле юрода: здание Двенадцати коллегий, .Адмиралтейство. 
Кунскамера. Регулярное и. и классический ордер в архшекгуре.

Основные темы изобразительного искусства петровского времени 
Отражение в искусстве деятельного характера личности. Формирование нового 
изобразительного языка. Освоение приемов передачи реального мира в живописи и 
।рафике. Художественное образование начата XVIII в. Команды Канцелярии от 
строений и других государственных учреждений. художественное отделение 
Академии наук, пенснонерство. Роль творчества иностранных мастеров в условиях 
открытою характера культуры: Ь.-К.Растрелли. И.-Г.Таннаузр. J1, Карав ак

Тема 11. Русское искусство середины XVIII в.
Русское искусство второй половины Will в.

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 основные принципы классицизма в России. 
Роль Академии художеств. Академическое пенснонерство. Лиловая и жанровая 
иерархия в Академии. Дальнейший прогресс русского градостроительства. 
Взаимодействие и специфика петербургской. московской и провинциальной школ 
зодчества

Рокай литые и раниеклассицисгические тенденции в петербургских и 
загородных постройках А.Ринальди. Здание Академии художеств и другие 
произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. ВИ.Баженов московский архитектор 
раннею классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества 
М.Ф. Казакова. Московская архитектура времени зрелого классицизма Классицизм 
п сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового 
архитектурною наследия.

Петербургские постройки И.Е.Старова. Палладианство в России Н.А.Львов. 
Дж.Кварнсги. 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 
М.Фальконе. А.В Суворову М.И.Козловского. Минину и Пожарскому
II.II.Мартоса Художественное надгробие и мемориальная тема в русском 
искуосзне

Академия художеств и историческая живопись. Роль отечественной 
тематики в становлении исторической живописи шорой половины XVIII в. 
А.П.Лосенко. НА.Акимов. Г.И.Утрюмов. Античные и библейские сюжеты в 
живописи. Академическое искусство и культовая живопись. Особенности русского 
бытового жанра. И.И.Фнреов. М. Шибанов. И.А.Ермснев

Расцвет русского живописною портрета во второй половине XVIII в. 
Эволюция живописной системы Ф С Роко гопа. Творчество Д.Г.Лсвицкого. 
ВЛ.Боровиковский и русский сентимснталитм. Творчество иностранных 
портретистов в России второй половины XVIII в. Провинциальный русский 
портрет. Эстетические особенности «художественного примитива». Становление 
русскою живописного пейзажа. Городские виды Ф Я.Алексеева Новое чувство 
природы у Семена Щедрина. Прсдромантические тенденции в русской 



художественной культуре конца XVIII в. Михайловский замок, Портреты 
С.С.Щу кина.

Гема 12.Искусство перкой половины XIX к.

Введение в тему «Русское искусство XIX» пека. Периодизация. Связь 
культурной хронологии с основными вехами российской истории. Общий 
художественный процесс. Виды и жанры, проблемы стиля (классицизм, 
романтизм, реализм). Музейные и частые собрания (ГТГ. ГРМ». Распнет 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 ней лажной 
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.Бивс, 
Ансамбли центральных площадей: Красная. Теа1ральная. Манежная. 
Триумфальная. ДЖилярди. Реконструкция Московского университета. Образ 
московского частного дома. Дом Л.II.Хрущева.

Разложение позднего классицизма. Историзм и эклектика. Ростки 
утилитаризма и стандартизации при ордерной «оболочке» в архитектуре. 
Исакисвский собор. Русско-византийский стиль. А.Брюллов. А Павлов. Г Тюрин. 
К.Топ 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 намять войны 1812 г. Барельефы. 
Позднеромашичсскнс стили танин Ь.И Орловский. И.Витали. А.В.Лотановский 
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.Шсоусв Место графики в наследии Ф.Толстого 
Сентиментализм и ампир в портретах В.Боровиковского. С.Щукина. 
О.Кипренского. Московское общество и романтизм ВТропннина. Сильвестр 
Щедрин и обрат Италии. А.Венецианов и сн» роль в отображении жизни 
национальной провинции. Школа вСафронково. Художники школы Венецианова: 
А.Тыранов. А. Алексеев. К.Зслен нов, братья Черен новы, Е.Крсндовский и др

Эпоха правления Николая I. Роль художественной критики в искусстве. 
Соотношение понятия «натура» и «действительность». Поздний романтизм в 
Академии. Изменения к художественном образовании. Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества.
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Тема 13. Искусство второй половины XIX в.
Русское искусе। во конца XIX - начала XX и.

Живопись. Эволюция академической традиции. Творчество К .Брюллова. 
Портреты. «Последний день Помпей» как художественное событие. II Ф Соколов и 
акварельный портрет середины века. Исторические картины Ф.Бруин. В. Басина. 
К. Б. Вен ига. В П.Верещагина. Б.П.Виллевалъде. ПМ.Шамшина.
Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев. М .Лебедев. И. А ива зове кий.

Александр Иванов и его место в русском искусстве. Концепция картины 
«Явление Мессии». Пейзажные этюды. II.Федоров и ранние рисунки «натуры». 
Концепция бытовой картины Жанристы шестидесятники: «.Прянишников, 
Н.Нсврев. В.Пукнрев и др. Соотношение творчества В.Перова с традицией 
Венецианова и Федотова. Темы и этапы творчества Перова.

Соотношение жанров и изменение тематики к 70-е гг. Крестьянский жанр: 
Г Мясоедов. КХ авицкий. «.Максимов Городской жанр; В. Маковский. 
И И.Крамской - портретная концепции и «нолюция. «Христос в пустыне» и роль 
евангельской темы. 1радниии К.Брюллова и А.Инамова к стилистике II Гс. Реализм 
и натурализм.

«Бунт 14-ти» н Академии художеств и образование «Артели». 
«Товарищество передвижных художественных выставок»: организация. цели, 
программа и форма деятельности, соотношение видов и жанров. Роль В. Стасова. 
« Крамского и П.Третьякова в жизни объединения. Критическим реализм. 
Реорганизация Академии и приход в нес передвижников.

Пейзаж 60 80-х гг. А.Саврасов и «.Шишкин: две концепции национального 
пейзажа. Истоки и жолюция. Ф.Васильсв. А.Куинджи варианты романтической 
традиции. Жанровое и творческое многообразие гворчесгва И Репина. Место и 
значение в живописи 70-х картины «Бурлаки». Парижские работы Исторические 
кар!ины на современный сюжет Отражение судьбы народника в картинах. 
Портреты. -Заседание Государственного совета» и этюды к картине. Кризис я 
позднем творчестве художника.

Сюжет и гема в творчестве В.Сурикова. Историческое и современное. 
Суриков-колорист. Портреты и пейзажи Творчество «.Васнецова Обращение к 
эпосу и сказочным сюжетам; поиск живописной метафоры. Гея тральные 
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. ( 1Цу хина

Роль В.Поленова в эволюции русского пейзажа. Связь с академической 
традицией. Евангельская тема. Работа к области театральной декорации. 
«Этнографический жанр» и баталистика В.В Верещагина. Серийность. Проблема 
салонного искусства и античного жанра. Г.Семиралский. «Художественная 
середина»; К.Маковский и П.П.Соколов. Продолжение пейзажных традиций XIX 
в.; «.Боголюбов. Особенности пейзажа И Левитана и его живописный метод. 
Эгюлы и картина. Роль «.Чистякова в русском искусстве как художника и 
педагога.

Архитектура и скульптура второй половины XIX века. «Национальный 
стиль». «.Султанов. Д.Чичагов. «.Покровский, « Гартман. ПРопст. ПМонигсгти. 
Л.Померанцев. Верхние торговые ряды в Петербурге. А.Парланд. Храм 
Воскресенья «На крови». «.Шервуд. Исторический музей. Технические 
нововведения в строительной практике и новые типы сооружений. Академизм и 

16



реализм в скульптуре. С.Иванов. Ф.Каменский М .Антокольский. Крестьянская 
• сма в скульптуре М Чижова, Л.Поэена. Монументальная скульптура: ММикепшп. 
А.Опекушин и др.

Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. 
Поиски стиля, борьба за обновление живописною языка. Смешение жанров. 
Становление модерна в русской культуре. Мамонтовский кружок в Абрамцево - 
центр новых художественных поисков в русской культуре. Декаратинно- 
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 ной области. Попытка возрождения народных промыслов в 
Галашкино. Основные художественные группировки в конце XIX - начале XX в. . 
Искусство на Нижегородской выставке 1896 гола 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 Шехтсля. 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 XX века - возрождение монументальной 
скульптуры. Обновление пластическою 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-повсствоватсльиме и монументально- 
обобщенные. фольклорно-сказочные образы С.Т Коненкова. Станковая и 
монументальная скульптура II 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 гема его творчества жизнь рабочего класса и революционная борьба 
пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А.Коровина и С.В.Пванова. 
Проблема пленэра в пейзажной живописи А.Е.Архипова. Образы русской 
крестьянки в творчестве художника.

Создание Союза русских художников. Дореволюционный период в 
творчестве М. 13. Нестерова. отражение духовно-религиозных исканий эпохи в ею 
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. Попика образов А.П.Рябуткина. Исторический быт 
в произведениях С.В.Пванова. Произведения А.Рябушкина и ('.Иванова как пример 
бытовой исторической картины. Исторический архитектурный пейзаж 
А.М.Васнецова.

Роль пейзажа в искусстве рубежа веков Новое восприятие природы, поиски 
новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной 
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живописи конца XIX - начала XX в. "Эпический» и «этюдный» пейзаж. 
Творчество 11.11.Левитана - вершина в развитии русского национального пейзажа, 
создатель пейзажа-картины, так называемого «пейзажа-настроения». Пейзажи 
И.С.Остроухоаа. Национх1ьныс особенности русского импрессионизма. 
К.А.Коровин. И.Э I рабарь. «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 11.II.Чистякова 
на его творчество. Черты раннею 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 лег. Пейзаж в творчестве 
художника Рисунки Серова. Серов - педагог.

Символы тм как возрождение роман тческой тенденции в русском искусстве 
рубежа веков. Символизм и модерн - проблема взаимодействий с современным 
европейским искусством. М.Л.Врубель крупнейший представитель русскою 
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. Гема 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» к развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на 
творчество художников «Мира искусства». А.Н.Бенуа - выдающийся 
представитель русской художественной культуры. Бенуа как живописец, (рафик, 
театральный художник Искусствоведческие работы Бенуа.

К.А.Сомов. Портреты художника. «Дама в голубом» - как пример 
психологически тонкого и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно- 
галантный** жанр Сомова, излюбленные темы ею произведений. Пейзажная 
живопись Сомова, его (рафика и театральные работы. М-ВДобужинский: 
ретроспективные тенденции и острое чувство современности в ею 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 русскою быта я 
произведениях Б.М.Кустодиева. Древняя Русь в произведениях II. К. Рериха. 
Театральные и монументальные работы Рериха. Л 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 плснэризм» его 
художественной системы. Борисов-Мусатов - яркий представитель символизма 
Символизм ранних произведений II.В.Кузнецова, монументальный декоративном 
восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях 
М.С.Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н.Н.Сапунова и 
С.Ю.Судейкнна. их работав театре. Пейзажная живопись Н.П. Крымова,

Тема 14. Художественная культура России предреволюционных 
и послереволюционных лет. Художественная культура

20-х - 30-х (одов XX века в Советской России

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 «сезаннисгы». 
II II.Кончаловский. П.П.Машков. Л.В.Куприн. Портрет и натюрморт в живописи 
художников -Бубновою 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.Гончаровон. Театрально-декорационная живопись Футуризм в творчестве 
Гончаровой. Выставки футуристов «Лучизм» Ларионова - первый манифест 
беспредметною искусства. Ролоночалышки и теоретики абстрактной живописи. 
-Чистая живопись • В.В.Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича.

Лирический экспрессионизм М.З.Шагала. Фантазия и гротеск в ею 
произведениях. Русский экспрессионизм П.1 (.Филонова. Поиски синтеза нового 
художественного языка с культурным наследием прошлого, идеалами 
классического и национального искусства. К.С.Петров-Волкнн. символизм в 
раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к 
традициям древнерусского искусства в 1910-е гг.

Творчество Ф.О.Шсхтеля Модерн в России. Ассиметричность построек, 
ортаническое наращивание объемов, разный характер фасадов. Две сталии 
развития модерна (декорагивистская и контруактивистская). Петербургская 
архитектурная школа: И.А.Фомин. Ф.ФЛидваль. В.А.Щуко. П.В.Жо.повский. 
А. Е. Белогруд.

Творчество «'.Малевича. Пафосная футуристическая устремленность. 
Путь к беспредметности (выявление линейной конструкции мира, технизация 
художественных образов). Конструктивистское творчество «беспредметников» 
К.В.Кандинского. В.Е.Гатлина. Поиск В.Е.Татлиным «четвертою измерения». 
Жанр KociрукiHBHciикон композиции. Пространственные конструкции. Рельефы 
и контррсльефы В.Е.Татлина. Объединение «Синим всадник». Книга 
В.В.Кандинского по теории новой живописи «Ступени. Текст художника-. 
Планетарное назначение искусства.

Послереволюционная деятельность футуристов и конструктивистов 
(НИ. Альтман, Н.Н Пуни. В.В.Маяковский. О.М.Брика). В.Е.Татлин - глава 
московской художественной коллегии. Деятельность В.В.Кандинского и 
К.С.Малевича и Институте художественной культуры. Героический и 
сатирический плакат первых лет советской власти. Творчество художника 
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Л.М.Родченко, архитектора Н.С.Мельникова. Поиск ноною «яркого стиля 
жизни», Архитекторы авангарда как составители «проектов грядущего счастья ■. 
Преображение мира по -законам искусства. Архитекторы авангарда В.Кузьмин.. 
VI.Я.I инзбрук. Главное предложение авангарда - схема создания нового 
человека, нового общества. Работник искусства как инженер человеческих душ.

Авангард 20-х it. Новаюрскис открытия и практические эксперименты. 
Объединение художников, скульпторов, архитекторов через идею новой 
культуры. Конструктивизм в архитектуре. Универсальные художественные 
принципы и новая конструкция мира Проект ‘'Башни 111 Интернационала» 
В.ЬЛаглина Художник как «инициативная единица». Образ математически 
выверенной гармонии. Новая единица искусства - «проун» (проект утверждения 
нового Л.МЛисицкоюГ Группа витебских художников «Уновис» (утвердители 
нового искусства». Статья Л.М.Лисицкого. Супрематизм. Синтез искусства и 
современной техники. Проект нового понимания мира. Главные черты авангарда. 
История Витебской художественной школы. КС Малевич и М.З.Шагалом - 
варианты «нового искусства».

Декрет об упразднении Академии художеств и образовании Вхутемаса 
(Высших художественно-тематических мастерских). План монументальной 
пропаганды В. И .Ленина. Создание Ассоциации художников революционной 
России (АХРР). Лениниана И.И.Бродского. Бытовые гемы картин Е.М.Чепцова. 
Батальная живопись М. Б. Грекова. Портреты С .В. Малютина и Г.Г Рижского. 
Покос общество живописцев (НОЖ) и общество «Бытие». Последний показ работ 
футуристов 1923г. Пейзажный жанр в образе строящейся страны. 
Индустриальный пейзаж Ь. 11 Яковлева. Лирический пейзаж К.ФЮона, 
А.А.Осьмеркмна. В. Н. Бакшеева. В.К.Бялынмцкого-Бирули.

Создание в 1925 г. ОСТ (Общества художников-станковистов): 
А.А.Дсйнека. Ю.И.Пименов, А.Д.Гончаров. С.АЛабас. АН.Самойлов, 
руководи гель Д. Штерснбсрг.

Образование в 1924 i. группы «4 искусства» (художники К.С.Петров- 
Водкин. М С.Сарьяи. В.А.Фоворский. П.В.Кузнецов. Н.П.Ульянов, 
В.А.Фаворский скульптор А.Матвссв. архитекторы И.Жолтовский. 
В.Щуко.А.Щусев и др.). Создание в 1928 г. Общества московских художников 
(II. Кончаловский. А.Куприн. И.Машков. А.Лентулов. В.Рождественским, Р. 
Фальк. А Осьмсркин. С.В.Гсрасиов. И З Грабарь и др ).

Художественные общества союзных республик на Украине • АХЧУ. АРМУ. 
ОСМУ. в Белоруссии, в Армении, и Грузии, в Азербайджане Выставка « Искусство 
народов СССР» в 1927 г. Роль АХРР в объединении советских художников и 
распространении искусства в массы. Распад к 1931 г. ОСТ. ОМХ, «4 искусства». 
Создание Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ). Борьба за 
«чистоту пролетарского искусства». Ликвидация РАПХ в 1932 г

Становление советской графики. Книжная графика 2()-х гг.: 
М.Добужинский. А. Бенуа. Л.Гудиашвили, А.Гончаров, В.Фаворский. 
А.Кравченко. П.Тырса. Н.Альтман. С.Чехонон. А Самохвалова и др. 
Ленинградская школа графики детской лшературы - В .Лебедев. В.Коиашевич. 
А Ралаков. С.Чехонон и др. Московская школа ксилографии В.Фаворского. 
Развитие офорта ( Д.Штеренберг, И.Ннвинский. Д Митрохин). Рождение 
искусства фотомонтажа (А.Родченко. С.Тслннгатер).
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Развитие советской скульптуры 20-х г г. «Революционная романтика* 
ИДШадра. «Булыжник - оружие пролетариата. 1905 год». Увековечение памяти 
вождя работы И.Шадра, С.Евсеев и архитекторы В.Щуко и В.Гсльфрейх. 
С Мерку рок Портретная скульптура Л Голубкиной. К Домогацкий. Я Николая??. 
С Лебедева. Общество русских скульпторов (ОРС): 1926 - 1932 гг. «Советский 
конструктивизм» 20-х и. Дворец груда в Москве и др. общественные здания в 
Москве и Ленинграде братьев Весненых. Работа А.Щусева над Мавзолеем 
Ленина. Конкурс гданин Дворца Советов. Проект Б.М.Иофана. Архитектура 30-х 
годов соперничество конструктивизма и неоклассицизма.

Русское искусство в условиях попрании. Русский дом искусств в Берлина 
20-х гт. Художественная школа А.П.Архипенко н Америке. Артель русских 
художников в Нью Йорке Персональные выставки БД. Григорьева. 
А.П.Архипепко. Д.Д.Бурлкжа, Е.Дуксля. Н.Фемнна. А.Маневича. Объединения 
художников-эмигрантов -Общество русских художников*, группа «Через». 
Выставки художников эмигрантов в Париже и Лондоне в 1920-1922 гг. Русский 
культурно-исторический музей в Праге (1933). Собрание Рене Гера. Творчество 
М.Шагала в эмиграции «Парижская школа». Восприятие авангарда как 
механистического и «революционного» искусства. Возврат к стилистике 1900-х 
гг. Возобновление «Русских сезонов» при участии А.Н.Бенуа. Л.С.Бакста. 
М.В.Дрбужннекого. Н.С.Гончаровой. Работы К.А.Коровина. И.Я.Билибина. 
Ф А Малявина Портреты С. А.Сорина, Творчество М.Ф.Ларионова и 
Н.С.Гончаровой. Пейзажи Г.К.Лукомского. Неоакадемисты А.Е.Яковлев. В.И. 
Шухаев. театральные декорации и костюмы С.Ю.Судейкина (Париж). 
Б.Д. Григорьева (Берлин). II.К.Рериха и Б.И.Анисфельда (Нью-Йорк).

Создание Союза художников СССР. Союза советских архитекторов. 
Создание (1932) Всероссийской Академии художеств (руководитель - 
И.Бродский) и Института живописи, скульптуры и архитектуры. «Метод 
социалистического реализма». Формирование многонационального советского 
искусства. «15 лет РККА». «20 лет РККА». «Индустрия социализма <1937), 
-Лучшие произведения советского искусства» (1940). Международные выставки 
в Париже < 1937) и Нью-Йорке г 1939). Введение Сталинских премий Организация 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939 1940) Создание работ о 
«вожде народов» В.Ефанова и Г Шсгаля. о «колхозном счастье» С.Герасимова и 
А.Пласгона. Ведущий художник - Б.Иогансон. Лауреаты Сталинских премий: 
А.Герасимов. В.Ефанов, Б.Иогансон, Н.Томский. В.Мухина. М.Сарьян. и др.

Праздничная жизнь 30-х гг. в работах Ю. Пименова. Дейнеки. 
Монументальная живопись А .Дей иски. Е.Ланссрс. В.Фаворского. А.Гончарова, 
Л.Бруни. Школа Филонова. Эпический обрат Родины в работах II.Крымова. 
А.Куприна, А.Лснтулова. Ритмы современности в работах 1 .Нисского.. 
Расширение пейзажа как жанра. Развитие портретного жанра в работах 
П.Кончаловского. М.Нестерова. II Корина Скульптура 30-х толов: М.Манизер. 
А.Матвеев. Я Нико.тадзс. СЛсбсдсва. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной. Школа 
графиков Фаворского. Иллюстрации А. Гончарова. Офорты и лито|рафии 
Г.Верейского..Иллюстрации Д. Шмар и нови. Е. Кибрика. С. Герасимова.
Кукрыниксов. К. Рудакова. Н.Тырсы и др.

Тема 15. Искусство Советской России в период 
Великой Отечественной войны.
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Искусство Советской России в послевоенный период

Искусство 1941-1945 и Два этана развития плаката: драматический 
Кукрыниксы. И.Тоилзе. В.Корецкий: оптимистический В.Иванов. Л Голованов. 
'Окна ТАСС». Издание фронтовых 1вэет («Фронтовой юмор») и агитационных 
листков («Штыком и пером». «Боевой карандаш»). Станковая графика периода 
войны: фронтовые зарисовки, портретные рисунки, пейзажи войны, графические 
серии. Историческая тема военной графики в работах В Фаворского. А.Г ончарова. 
И.Билибина. Этапы живописи военных лет: живописная зарисовка. портреты- 
этюды. парадные портреты <11.Корин. II.Кончаловский. В.Орешников. МСарьянь 
Развитие бытового и пейзажною жанров (А.Нластов. В. Бакшеев В Бялыницкий- 
Бируля. Н.Крымов. А.Куприн, И.Грабарь. П Петровичев и др). Экспрессивные 
полотна Г Нисского. документальный пейзаж К.Юона. сюжетные картины 
С.Герасимова, прямолинейность военного пейзажа А.Деннеки. Новаторская роль 
Б Йеменского отказ от патетической героизации. Историческая живопись 
II.Корина, ЕЛанеерс. II.Ульянова. А.Буйнова. МАвилова, Выставки во время 
воины: «Великая Отечественная война» (1942). «Героический фронт и тыл» 
(1944) и др. Скульптура военных лет - приоритет портретного жанра (В.Мухина. 
С.Лсбедева. А.Бембель, В.Лишен. Н Томский. Е.Вучетич).

Искусство середины 40-х конца 50-х гг Закрепление тоталитарного 
искусства. Борьба с формализмом в искусстве, космополитами. Закрытие музея 
нового западного искусства (194К). Гема войны в «бытовом ключе» 
(Ю.Нспринцев, В.Костсцкий. Л.Лактионов). Развитие историке революционного 
жанра (БИотансон. Ю.Тулин. Б. У га ров) Основная тема бытовою жанра 
мирный труд (Т. Яблонский. А.Мыльников. А.Пластов). Пейзаж в гармонии с 
человеком в работах Н. Ромадина. Ю.Подлясског о. Я Томаса. А.Грицая. Развитие 
натюрморта и портрета. Развитие монументально-декоративного искусства в 
связи с восстановлением разрушенных городов Ее внедрение в интерьеры и 
экстерьеры небольших общественных заведений. Работы для метрополитена 
ведущих мастеров - Дейнски. Фаворского. П. Корина.

Развитие послевоенной графики и виде станковых форм и книжных 
иллюстраций. Б.Пророков Политическая карикатура Кукрыниксов. 
Л.Сойфсртиса. В.Горяева. Расцвет эстампа. Литографии Г.Версйского. 
Натюрморты В.Конашсвича. Певец новостроек Москвы Ю.Пименов 
Иллюстраторы русской классики - А.Пластов. С.Гсраснмов. О Верейский. 
АЛаптев. А.Каневский. II Кузьмин. Кукрыниксы. Д.Шмаринов, В Фаворский и 
др. Монументы советским воинам Н.Томской». ВЦигаль. Л.Ксрбль. «Перекуем 
мечи на орала» Вучетича. Памятник Юрию Долгорукову в Москве (С.Орлов, 
А.Антропов. Н.Штамм). Памятник А С Пушкину в Ленинграде (М.Аникушин), 
Массовое жилищное строительство - основная задача архитектуры. Новые 
материалы. Проекты новых городов. Строительство высотных домов в Москве. 
Открытие Академии художеств СССР (1947 г.).

Тема 16. Советское искусство 60-х г одой XX и. 
Советское искусство периода 70-х - 90-х i илов XX в.

Советское искусство 60-х годов. Осуждение культа личности Сталина на XX 
съезде КПСС «Отгспсль». Первый Всесоюзный съезд советских художников. 
Всесоюзная художественная выставка 1957 г Появление новых имен к 60-е гг.: 
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Г Коржсв. Т.Салахов. братья Л. и С.Ткачевы. Г.Иокубонис. И.Голиным и др. Выход 
журналов «Творчество». «Декоративное искусство СССР». «Художник». Обмен 
выставками с социалистическими сфанами. Продолжение борьбы с буржуазной 
идеологией. Поиски новых выразительных средств. «Суровый ci иль» (П. Никонов. 
Н. Андронов. В.Попков, ДЖилмнский. П.ОссовскнйЛ. Васнецов и др) - 
мифологизация коллектива. Развитие жанра портрета, автопортрета. Восприятие 
современности через камерность (Т. Яблонский. Д.Жи.тинский), Обращение к 
историческому жанру для переосмысления судеб России (Г.Коржсв. В Попков. 
I Яблонская). Многочасгносгь произведений. Развитие пейзажа: северного 
(Никонов, Андронов. Стожаров), философского (Е Зверьков. Н.Ромадин), 
городского (Т.Насипова. А.Волков, Н.Нестерова). концепционного (В.Сидоров) 
Обращение к ретроспекции. Продолжение традиций русского авангарда 
(И.Калинин. В.Сидур). Вышавка в Манежк 1962 г. Культурный андеграунд 
«Квартирные выставки».

Отсутствие единого стиля в 70-80-е гг. (Т.Назаренко. О.Булгакова. 
Н.Нестерова. А.Ситмиков. П.Лубснников и др.). Монументальное искусство; 
живопись (А.Васнецов. ОФитатчев. VI.Савицкий. Н.Андронов. В.Эльконнн). 
витраж (А.Королев. Б.Тальберг). мотанки (Н.Андронов. А.Васнецов. В.Ъмков). 
Стирание границ между жанрами и сближение видов искусств. Развитие графики: 
станковой моих ментально-декоративной (А.Кютт. В. Валик:). эстампа ill Голицина. 
И Бруни. М.Митуричв). илюстраций (Д.Шмарннова. Д.Бнсти). Создание 
мемориальных комплексов. «Поэтический документализм» скульптуры

-Бульдозерная- выставка 1974 г. Андеграундные выставки 80-х. 
Детализация неформальных объединений в 90-х гг. «Соц-арт». Выставки 
художников- эмшрангив (О.Цслкова. Э.Нси)весгного. О.Рабина, Д. К рас ноне в нова). 
Появление современных иконописцев.

6. Практические таны■ ня

Практические занятия позволяют овладеть навыками профессионального 
мышления и компетенциями, необходимыми для научно-исследовательской 
деятельности. Они могут проводиться в различных формах (развернутая беседа, 
обсуждение докладов и рефератов, компьютерная презентация, анализ 
произведений искусства). Практическое занятие предполагает активное творческое 
участие, дает возможность подвести итоги проделанной самостоятельно»» работы, 
получи ль ответы, прояснить малопонятные аспекты того или иного вопроса 
рассматриваемой проблематики, а также усовершенствовать навыки публичных 
выступлений.

В результате изучения дикции тины 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 
ирон меления. При изучении дисциплины полезно сформировав для себя перечень 
основных понятий (глоссарий) и усвоить их. ибо это тот логический каркас, на 
котором держится все искусствоведческое знание.

Предлагаемые темы практических занятий
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Введение. Древнейшие истоки русского искусства
I. Древнейшие истоки русского искусства
2. Наскальная живопись, скульптура.
3. Восточнославянские племена и их культура.

Искусство Киевской Руси. Вюрая половина 1Х-начхн> XII в.
I Культурные связи с Византией
2. Монумснгалтм культовой архитектуры
3. Десятинная церковь. Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
4. Соборы в Чернигове, в Полоцке, в Новгороде.
5. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений.
Ь. Мозаики Софийского собора и Михайловскою Златоверхою монастыря.
7. Фрески киевскою, черниговскою и нош ородского соборов.
8. Значении наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII - иачалоХШ вл
1 . Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники 

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

Нсрли.
3 Рождественский собор в Суздале. Архитектурный декор (эволюция и 

особенности).
4 Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
5 Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире.

Последствия монголо-татарского нашествии для русской культуры. 
Формирование местных художественных школ. Конец Зб-х голов XIII в. - 
середина XIV в.
I Возвышение Москвы и ее художественная культура.
2 Перестройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Расцвет pci иональнш о искусства (вюрая палппина XIV - перням треть XV ил
I. Памятники архитектуры в Кремле. Звенигороде. Тромис-Сергиском и Снасо- 

Лндроннкивом монастырях, церковь Николы в Коломенском.
2. Своеобразие архитек!уры культовых построек Новгорода и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Сиаса на Ковалеве. Федора ( тратилата и Успения 

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

Творческий путь мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода обраювании единого Российского государств (середина 
ХУ*начало XVI вв.)
I. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. 

Успенский собор Аристотеля Фьораванш.
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2. Постройки Соборной плошали. их место в ансамбле.
3. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV - 

начала XVIb.

Искусство России периода утверждения государственности
(XVI - начало XVII в.)
I Шатровое зодчество и его эволюция.
2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля.
3. Икона «Благословенно ноинсгво».
4. «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирина. Истомы Савина.

Искусство России на пороге Новою времени
I. Станковая живопись: Симон Ушаков. Федор Зубов. Гурий Никитин. Никита 

Павловен. Семен Спиридонов.
2. Значение художестпенной культуры XVII в. и ес роль в становлении русского 

искусства Нового времени.

Русское искусс тво первой четверти XVIII в.
I. Петербург - город Нового времени. От замысла идеального юрода к реальным 

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

культуры: Б.-К. Растрелли. II -Г.Таинау »р. Л Кэранакк.
4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.
I. Ф.-Б.Растрелли - выдающийся зодчий июхи барокко. Работа Растрс.ыи в 

инородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет в творчестве А.П.Антропова и И.П.Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.
I. Классицизм - господствующий стиль второй половины XVIII в
2. Периодизация и основные принципы классицизма и России.
3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема 

средневекового архитектурного наследии
4. Архитектура русской усадьбы. Поттика пейзажного парка.
5. Подъем национальной школы скульптуры Ф И.Шубин выдающийся мастер

скульптурного портрета.
6. Академия художеств и историческая живопись.
7. А. II Лосев ко, Античные и библейские сюжеты в живописи.
8. Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в.
9. Стан о влен перу ос к отоживописнотопсйзажа.ГородскневидыФ.Я.Алексеева. Новое

чупстпоприродыуГемена11(едрш1а.

Искусство первой половины XIX и.
I. Градостроительство: ампир в Петербурге и Москве, ранний н поздний пап 

стиля.
2. А.Воронихин. Казанский собор: программа, проект, осу шест в леиие



3. Московский ампир
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата.
6. Живопись и трафика начала XIX в.
7. Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А.Венецианов, и его роль в отображении жизни национальной провинции.
Искусство второй половины XIX в.
I. .11.Н.Крамской - портретная концепция и эволюция
2. Стилистика Н.Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф.Васильев. А.Куинджи варианты романтической 

традиции.
4. Жанровое и творческое многообразие творчества II.Репина
5. Сюжет и тема в творчестве В.Сурикова.
6. Творчество В Васнецова
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX - начала XX в.
I. Национальные особенности русскою импрессионизма. К.А.Коровин. И.Э 

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

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

декоративности, античности.
4. В.А.Серова. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки Серова Серов - педагог.
5. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве 

рубежа веков.
6 М.А.Вру бель крупнейший представитель русскою модерна. Соотношение его 

1 норчсства с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства». Идейно эстетические основы. противоречивость 

теоретической программы и .художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта в произведениях 

Б. М. Кустодиева.
9. В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза».

Художественная культура России предреволюционных и
послереволюционных лет
I Художественные течения и основные группировки.
2. «Бубновый валет», цели объединения Художественная прот рамма и 

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

В.В Кандинского и «супрематизм» К.С.Малевича,
6. Лирический экспрессионизм М3.Шаг ала.
7. Русский экспрессионизм I ГН.Филонова.
8. Объединение “Синий всадник
9. I ворчество В.Г.Татлина.



Художественная культура 20-х - 30-х голов XX века в Советской России.
Искусство тоталитарного режима
1. Конструктивизм в архитектуре.
2, Общество московских художников (П.Кончаловский. А.Куприн. И.Машков. 

А.Лентулов. В. Рождественский. Р. Фальк. А.Осьмеркин. С.В.Герасиов. 
11.3.1 рабарь и др.).

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

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

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

Искусство Советской России и период Великой Отечественной воины
I. «Окна ТАСС-. Издание фронтовых газет.
2. Новаторская роль Б.Йеменского.
3. Историческая живопись П.Корина. ЕЛансерс. Н.Ульянова. А.Бубнова. 

М Авилова.
4. Скульптура военных лет. Портретный жанр (В.Мухина. С.Лсбедева. А.Бсмбель. 

ВЛишев. Н.Томский. Е. Вучетич).

Искусство ( окетской России послевоенный период
I. Основная тема бытового жанра послевоенного времени, (I .Яблонский. 

А. Мыльников, А. Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах II.Ромадина. Ю.Подлясского, Я.Римаса, А.Грицая
3. 3.Иллюстраторы русской классики (А.Пласгон. С.Герасимов. О.Верейскнй. 

А.Лаптсв. А.Каневский. Н.Кузьмин. Кукры никсы. ДШмарииов. В.Фаворский)
4. Монументы советским воинам 1 [.Томского, В.Цигаль, Л.Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг (Вучетич, С.Орлов. М. Аникушин г
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 60-х i од он XX в.
1. Появление новых имен (Г.Коржсв. Т.Салахов, братья А. и С.Ткачевы. 

Г.Иокубоиис. И. Голицын)
2. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» ill.Никонов. 

Н. Андронов. В.Попков. ДЖилинский. П.Оссовский.А. Васнецов)
3. Развитие пейзажа (Никонов. .Андронов. Стожаров. К Зверьков. Н.Ромадин. 

Т.Насипом, А.Волков. Н.Нестерова. В.Силоров).
4. Выставка в Манеже 1962 г.

Советское искусство периода 70-х -90-х годок XX в.
1. Отсутствие единого стиля в 70-80-с гг. (Т.Назаренко. О.Булгакова. Н.Нестерова. 

А.Снтников, И Лубенников и др.).
2. «Бульдозерная» выставка 1974 г.
3. Аплет раундные выставки 80-х.
4. Легализация неформальных объединений к 90-х гг..
5 Появление современных иконописцев.



1. Самостоятельная работа обучающеюся

Самостоятельная работа обучающегося включает:
- изучение специальной литературы;
- подготовку к семинарским занятиям, предполагающую направленную 

проработку темы, се 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 материна, углубленному пониманию вопросив дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

at Основная литература

I. Грубсцкой Е Н. Этюды по русской иконописи. М.: Юрайт. 2018. (Серия 
• Анголси ня мысли»). • Адрес размещения: hups:#biblio-onlinc Hj/book/).

2. Стасов В.В. Живопись, скульптура, музыка: Избранные сочинения в 6 ч. - М. 
Юрайт. 2018. (Серия «Литология мысли ) (Адрес размещения: https//hihlio- 

).onlinc.ru/book/
3. Плеханов Г. В. Теория искусства и история ктетическон мысли Избранные 

тру на в 2 it. М.: Юрайт 2018 (Серия «.Антология мысли»). (Адрес
размещения: hupv/'bihlm online. У).

4. Соловьев В.С. Философия искусства: Избранное М.: Юрайт. 2018. (Серия 
. Антология мысли»). । Адрес размещения: httos://biblю-onlinc ni/book/

б) Дополнительная штература

I Алексеева М А. Гравюра петровскою времени. - Д..1990.
2. .Алленова М.Валентин Серов. - М.:Слово.1996.
3 Алпатов МВ. Эподы по истории русскою искусства. Тт. 1.2. - М.. 1967.
4. Алпатов М.. .Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. М.,2000.
5. Барская Н.А.. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М .1993.
6. Бенуа А. История русской живописи в XIX в. М.. 1999.
7. Борисова. Стернин Г.Ю. Русский модерн. - M..I994
8. Бочаров I!.. Глушкова Ю.. Кипренский. - М.. Молодая гвардия.2001.
9. Вагнер Г.К.. Влалышсвская Г.Ф. Искусство Древней Руси - М , 1993.
И). Верижникова. Иван Билибин. СПб.:Аврора,2001.
11. Воронихина Л.. Михайлова Т. Русская живопись 18-го века. - М.. 1989.
12. Гомбрих Эрнст. Исюрия искусства. - М.. 1998.
13. Гоюмшток И.А. Тоталитарное искусство. - М.. 1994.
14. Грабарь И. Моя жизнь М..2001.
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15. Демин И. Художественная жизнь России 1Ч7(М980гг. - М„ 1992.
16. Добровольский О.М. Саврасов. - M..200I,
17. В.Кандинский. Точка и линии на плоскости. - СПб.: Азбука.2001.
18. Капланова С.М. Сарьян. - М.. 1973.
19. Коган Д.С. Судейкин. - M..I974.
20. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. - М.,1997.
21. Кондаков II.В Культура России. - М.,1999.
22. Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII в. - начала XIX в 
M..I996
23. Лапшина Н.П. Мир искусств*- М.. 1977.
24. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. М.. 1992.
25. Лотман ЮМ. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 
(XVIII - начало XIX в.). - М..1996.
26. Льнов Е.П.. Кабкова Е.П. и др. Мировая художественная культура. 1-4 тт. - 
СПб.. 2006.
27. К Малевич. Художник и теоретик. М.. 1990.
28. К Малевич. Черный квадрат. - СПб.:Азбука,2001.
29. Многогранный мир Кандинского. - М.,1999.
30. Морозов А.П Конец утопии Мт истории искусства в России !930-х г г. - М.. 
1995.
31. Наков А. Русский авангард. - М.. 1991.
32. Очерки истории искусства. В помощь университетам культуры./Иод
ред. Григоровича и Поспелова. - М„ 1987.
33. Поспелов Г. Бубновый валет. - М., 1991.
34. Порудоминский В.И. Николай Гс. М.. 2(ХЮ.
35. Рапанкая Л А Русское искусство XVIII в. (Рассвет на Неве). - М .1995
36 Рапапкая Л.А Русская художественная культура. -М.,1999.
37. Роман 1изм./Сост.О. Федотова. - M..200L
38. Русские художники от А до Я: Энциклопедия. - М.,1996.
39. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М.. 2002.
40. Сарабьянов Д В. С тиль модерн. М.. 1989.
41. Сарабьянов Д. В. Л.Попова. * М.. 1992.
42. Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев. М„ 1996
43. П.Филонов. Дневник - СПб.: Азбука.2000.
44. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.
Антологня/Сост.Н.К.Гаврюшина. М„ 1993.
45. Чиняков А. Братья Веснины М., 1974.
46. Марк Шагал. Моя жизнь. -M..I994.
47. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. - М.. 2006.
48. Энциклопедия русской живописи/ Под ред. М В Калашниковой. M..200I.

9. Перечень ресурсов информацнонночелекомму никационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы.

- Электронная информационно -образовательная среда (ЭПОС) ФГБОУ ВО 
«ВГИК имени С А. Герасимова



- hups ://ma gisteria.ru/
- hups ://ai/;nna\.academy/

https^/ww w,klianavudCTnv.wg/huinaiMiies/ap»art»histofy

10. Перечень информационных технологий, 
ислолыуемых при осу шест оленин образовательного процесса 
по дисциплине, включая перечень программною обеспечения 

и информационных справочных систем

I. Операционнаяснсгсма Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 
W1NENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

II. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления обраюнагслиного процесса 

по дисциплине

Для осуществления образовательною 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 
методически! офонда художественного факультета, лаборатории рисунка и 
живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, 
библиотека ВГИКа. 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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При.южение
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего кон троля 
и промеж} точной ат тес танин но учебной дисциплине

№ 
пн.

Фонд оценочны! средств гекущето контроля 
и промеж* точной аттестации но учебной дисциплине

Копыт формируемых 
компетенций

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

2. Этапы формирования компетенций
Этап i. Формирование базы знаний:
- обсуждения по гемам теоретического содержания
- самостоятельная работа обучающихся но вопросам 

тем теоретического содержания

УК-5. ОПК-1. ОПК-3. 
ОПК-5

Этап 2. Формирование навыков практического 
использования танин:

- подготовка к обсуждению проблемных вопросов 
подготовка докладов

УК-5. ОПК-1. ОПК-3. 
ОПК-5

Этап .< Проверка усвоения материала:
-проверка качества аргументации авторской позиции в

теоретических вопросах при
проверка навыков работы по сбору, обработке и
анализу информация по истории русского 
изобразительного искусства

-оценкаактивности и тффеыявности участия к 
дискуссии при обсуждении теоретических проблем

УК-5. ОПК-1. ОПК 3. 
ОПК 5

_л_ Показатели оценивания компетенций
Этап I.
Формирование базы 
знаний

посещение лекционных занятий
- ведение конспекта занятий

участие в обсуждении теоретических вопросов на 
лекциях

- наличие требуемых материалов (учебных пособий и г.д.)
- наличие выполненных самостоятельных задания по

теоретическим вопросам гем
Этап 2.
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний

теоретическое обоснование потиции по проблемному
вопросу
способттость аргументировать свою точку трения

- 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
каждою практическою занятия

4. Критерии опенки текущего контроля и промежз точной аттестации
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Эти» 1.
Формирование базы 
знании

- посещаемость не менее 40% лекций
- наличие конспекта по всем темам
- участие в обсуждении теоретических вопросов гем на 

каждом занятии
- требуемые для занятии материал ыв наличии
- задания ятя 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 сбира, обработки и анализа 
информации по истории русского изобразительного 
искусства

- обучающийся может самостоятельно аиализировать 
художественные особенности произведений русского 
изобразит слитого искусства конкретного исторического 
периода

Этап Э. Проверка 
усвоения материала

в процессе дискуссии продемонстрировано знание 
теоретических основ и фактического материала

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умении и навыков по учебной дисциплине 
осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- зачет с оценкой.

Обсуждение

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

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умении и навыков по учебной дисциплине 
осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств

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

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый ш 
обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. 
Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже тс. которые на 
первый взгляд могут казаться про1иворечашими здравому смыслу. Работа
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продолжается до момента достижения консенсуса в группе, 'Угот метод развивает у 
обучающихся способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык 
быстрого интеллектуального pear ирования

Примерный перечень тематики обсуждений

Искусство Советской России в период Великой Отечественной войны
I «.Окна ГАСС». Издание фронтовых газет.
2 Новаторская роль Б.Нсменскою.
3. Историческая живопись П.Корина. ЕЛанссре. Н.Ульянова. А. Бу б нова, 

М. Авилова.
4 Скульптура военных лет. Портретный жанр (В.Мухина. С Лебедева. А.Бембель. 

ВЛишсв, И Томский, Е.Вучетич).

Искусство Советской России в послевоенный период
I. Основная тема бытового жанра послевоенного времени! Т.Яблонский. 

А.Мыльников. А.Пластов).
2. Развитие пейзажа в работах II.Ромадина. Ю. Под.тясс кого. Я.Римаса, А. Грицая.
3. Иллюстраторы русской классики (А.Пластов. C.I ерасимов. О.Верейский.

Л.Лаптев. А.Каневскин. Н.Кузьмин, Кукрыниксы. Д.Шмаринов. В.Фаворский)
4 Монументы советским воинам Н.Томскою, В.Цигаль. Л.Кербль.
5. Развитие скульптуры 50-х гг. (Вучетич, С .Орлов. М.Аникушин).
6. Основная задача архитектуры 50-х гг.

Советское искусство 6(1-х годов XX в.
I. Появление новых имен (ГКоржев. Т.Салахов. братья Л. и С.Ткачевы.

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

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

Насипова. А.Волков. Н.Нестерова. В ендоров).
4. Выставка в Манеже 19(?2 г.

Задание Лиг самостоятельной работы
В рамках учебного процесса по дайной дисциплине на теоретическом занятии 

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

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

Примерный перечень гаданий дм самостоятельной работы

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX-лачало XII в.
I. Культурные связи с Византией
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2. Мону мен гализм культовой архитектуры.
3. Десятинная церковь. Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
4. Соборы в Чернигове. в Полоцке, в Новгороде
5 Комплексный характер художест венного оформления архитектурных 

сооружений.
6. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
7 Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов
8 Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина \11 - началоХШ вл
I. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектурные памятники 

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

11ерли.
3. Рождественский собор и Суздале. Архитектурный декор (июлюиия и 

особенности!.
4. Димитройский собор во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском
5. Монументальная живопись в Успенском и Дмитровском соборах во Владимире.

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. 
Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. - 
середина XIV в.
I Возвышение Москвы и ее художественная культура.
2. Перес тройка Московского Кремля.
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Расцвет pei иинальнш о искусства (вторая половина XIV - первая греть XV в.)
I. Памятники архитектуры в Кремле. Звенигороде. Троице-Ссргиевом н Спасе- 

Андрониковом монастырях, церковь Николы в Коломенском
2. Своеобразие архитектуры культовых построек Пошоро та и Пскова.
3. Новгородские фрески: церкви Спаса на Ковалеве. Федора С тратила ! а и Успения 

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

Творческий пуп. мастера.
5. Творчество Андрея Рублева и художников его круга.

Искусство периода образовании единою Российскою государства (середина 
XV-иачало XVI вв.).
I. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. 

Успенский собор Аристотеля Фьораванти.
2. 11ос тройки Соборной плошали, их место в ансамбле.
3. Дионисий и сто влияние на художественную культуру Москвы конца XV 

начала XVIb.

Искусство России периода утверждения государственности (XVI - начало 
XVII в.!
I. [Литровое зодчество и его эволюция.
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2. Фрески Архангельского собора и Золотые палаты Московского Кремля
3. Икона «Благословенно воинство».
4 «Строгановская» школа. Произведения Прокопия Чирика. Истомы Савина

Искусство России на порте Ноною времени.
(.Станковая живопись: Симон Ушаков. Федор Зубов, Гурий Никитин, Никита 

Наиловен. Семен Спиридонов.
2. Значение художественной куль гуры XVII в. и ее роль в становлении русского 

искусства Нового времени.

Русское искусство первой четверти XVIII в.
I. Петербург - юрод Новою времени. От замысла идеального города к реальным 

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

культуры: Б.-К. Растрелли, И.-ГЛ аннауэр, Л.Караваьк.
4. Значение искусства петровских времен.

Русское искусство середины XVIII в.
I. Ф.-Б.Расгрслли - выдающийся -зодчий эпохи барокко. Работа Растрелли в 

загородных царских резиденциях и церковные постройки.
2. Парадный и камерный портрет к творчестве А.П.Антропова и И.П.Аргунова.

Русское искусство второй половины XVIII в.
I. Классицизм - I осподс гву ютцин стиль второй половины XV111 в.
2. Периодизация и основные принципы классицизма в России.
3. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема 

средневекового архитектурного наследия.
4. Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка
5. Подъем национальной школы скульптуры. ФИ Шубин - выдающийся мастер 

скульптурного портрета.
6. Академия художеств и историческая живопись
7. А.П.Лосснко. Античные и библейские сюжеты н живописи.
8. Расцвет русского живописно! о портрета во второй половине XVIII в.
9. Становление русского живописного пейзажа Городские виды
IV. Ф.Я.Алексеева. Повое чувство природы у Семена Щедрина.

Искусство первой половины XIX и.
I. 1 радоетроигсльство: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этап 

стиля.
2. А.Воронихин, Казанский собор: программа, проект, осуществление.
3. Московский ампир.
4. Исаакиевский собор. Русско-византийский стиль.
5. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата
6. Живопись и графика начала XIX в.
7 Сильвестр Щедрин и образ Италии.
8. А.Венекиаиов и его роль н отображении жизни национальной провинции



ИСкЛССТВО второй половины XIX в.
I. И.К.Крамской - портретная концепция и эволюция.
2. Стилистика Н.Ге.
3. Истоки и эволюция. Ф.Васнльсв. А Куннджи варианты романтической 

традиции.
4 Жанровое и творческое многообразие творчества И Репина
5. Сюжет и тема к творчестве В.Сурикова.
6. Творчество В.Васнецова.
7. Архитектура и скульптура второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX - начала XX в.
I. Национальные особенности русского импрессионизма К А.Коровин. И.Э 

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

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

декоративности, античности.
4. В. А. С еров. Пейзаж в творчестве художника. Рисунки В.А. Серова. НА Серов - 

педагог.
5. Символ и гм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве 

рубежа веков.
6. М А.Вру бель крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его 

творчества с символизмом в литературе.
7. «Мир искусства- Идейно-эстетические основы. противоречивость 

георет чес кой программы и художественной практики.
8. Праздничная красота патриархального русского быта и произведениях 

Б. М. Кустодиева.
9. В.Э.Борисов-Мусатов и «I олубая рота».

Художественная культура России предреволюционных и
послереволюционных лег
I. Художественные течения и основные группировки
2. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и 

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

В. В. Кан ди нс кого и «супрематизм» КС. Малевича
6. Лирический гкспрсссионтм M.3.Ulara.ia.
7. Русский экспрессиони ш П.Н.Фнлинова.
X. Объединение «Синий всадник*.
9. Творчество В.Е.Татлина.

Художественная культура 20-х - ЗО-х годов XX века п Советской России
I. Конструктивизм «архитектуре
2. Общество московских художников «И Кончаловский. А Куприн. И.Машков, 

А. Лен гулов. В.Рождественский. Р. Фальк. А.Осьмсркин. С В. Герае и мои. 
ИЗ. Грабарь и ар ».
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3. Архитектура 30-х голов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
4. Создание Союза художников СССР. Союза советских архитекторов. «Метод 

социалистического реали зма».
5 Формирование мнот©национального советского искусства
6. Ритмы современности в работах Г. Нисского..
7. Развитие портретного жанра в работах П.Кончаловского. М. Нестерова.

11.Корина.
8. Скульптура 30-х годов. «Рабочий и колхозница» В.Мухиной.
9. Разин ।не графики 30-х гт. Школа графиков Фаворского.

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

ff/тмерныа перечень вопросом д.т подготовки к зачету

Искусство Киевской Руем. Вторая половина IX-начало XII в.
I. Десятинная церковь. Софийский собор н Золотые ворога в Киене.
2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря.
3. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов.
4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

Начальный период раздробленности Руси (середина XII - началоХШ вл
1. Успенский собор во Владимире. Боголюбовскнй замок и церковь Покрова на 
Нерли.

Последствия монголе-татарского нашествия для русской культуры. 
Формирование местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. - 
середина XIV в.
1. Возвышение новых культурных центров - Твери и Москвы.
2. Перестройка Московского Кремля
3. Роспись храмов русскими и византийскими художниками.
4. Формирование московской школы живописи.

Российского государства (середина XV-пачало XVI вв.).
I. Традиции сотрудничества русских и итальянских мастеров и его результаты. 

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

монаст ырей.

Русское искусство первой четверти XVIII в.
1. Петербург - юрод Новою времени. От замысла идеального города к реальным 

постройкам.
2. Команды Канцелярии о г строений и других государственных учреждений, 

художественное отделение Академии наук, пенсионере! во.
3. Роль творчества иностранных мастеров в условиях открытого характера 

культуры: Б.-К Растрелли. И-Г.Таннауэр. Л.Каравакк.
•I. Искусство и паука. Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в 

и зобра зи I елытом искусстве.
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Русское искусство второй половины XVIII и.
I Классицизм - господствующий стиль шорой половины XVIII в.
2 Периоди звиия и основные принципы классицксмл в России.
3. Роль А калом и и художеств. Академическое ненсионсрство
4 Видовая и жанровая иерархия в Академии.
5. Прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика 

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

постройках А. Ринальди.
7. Здание Академии художеств и .труте произведения Ж.-Б. Валлен Деламота.
8 В.И.Баженов - московский архитек юр раннего классицизма. Проект 

Кремлевского дворца.

Искусство первой половины XIX в.
I. Архитектура первой половины XIX века.
2. Градостроительство: ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этан 

стиля.
3. А.Воронихин. Казанский собор: программа, проект, осуществление.

Искусство второй половины XIX в.
I. Эволюция академической традиции. Творчество К.Брюл лова
2. Пазднероман гическиЙ пейзаж. И. Ай вазовский.
3. Александр Иванов и его место в русском искусстве.
4. Концепция картины «Явление Мессии» Пейзажные этюды.
5. П.Федоров и ранние рисунки «натуры». Концепция бытовой картины.
6. Жанристы шестидесятиикн Творчество В.Перова.
7. Соотношение жанров и изменение тематики н 70-е 11.

Русское искусство конца XIX - начала XX в.
I Мамон томский кружок в Абрамцево - центр новых художественных поисков в 

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

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

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

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

зворчесгаа с символизмом в литературе.
8. -Мир искусства». Идейно-эастичсскнс основы. противоречивость 

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

декоративизм восточных серий.

Художественная культура России предреволюционных и
11 ос л ерево. i топ и он н ы х л ст.



I Художественная ситуация в России предреволюционных лет. углубление и 
расширение взаимодействия русской культуры с культурой заиадноевропейской.

2 Русские коллекционеры.
3. Художественные течения и основные группировки
4. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и 

художественная практика московских живописцев.
5 Русские «семниисты». П П Кончаловский. И.И.Машков. А В Куприн
6. Творчество В. Е.Тат л и на.

Художественная культура 20-х - 30-х годов XX века в ( оветской России
I. Развитие советской скульптуры 20-х гг.
2 Архитектура 30-х годов: соперничество конструктивизма и неоклассицизма.
3. Русское искусство в условиях эмиграции
4. ( отдание Союза художников СССР. Союза советских архитекторов «Метол 

социалистического реализма».
5. Формирование многонационального советского искусства

Искусство Советской России послевоенный период
I. Искусство середины 411-х - конца 50-х гг. Закрепление тоталитарного искусства.
2. Развитие послевоенной графики (Б.Пророков. Кукрыниксов. Л.Сойфертиса.

В.Горяева, Г.Верейского)
3. Певец новостроек Москвы Ю.Пимеиов.
4. Иллюстраторы русской классики (А.Пластов. €.Герасимов. О Верейский. 

АЛапгев. А Каневский. Н.Кузьмин. Кукрыниксы. Д.Шмаринов. В.ФаворскийI
5. Монументы советским воинам Н.Томскою. В.Цигаль. Л.Король.

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

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

Оценка «отлично» обучающийся активно участвует в диспуте, 
демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение 
аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу. 
। ворческую инициаливу.

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

Оценка «удовлетнорнзельно» - обучающийся недостаточно активен в 
диспуте. показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может 
являться результатом пропущенных занятий.

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся покатывает недостаточные 
знания про1ра.чмного материала, нс способен аргументировано и последовательно 
его излагать. Оценка может бьпь связана с неоднократным пропуском занязий и 
неспособностью к изучению данной дисциплины.

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



Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«у0о«.1етворнте.ино». «неуОовлетворительни».

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

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

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

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