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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Искусство ХХ-ХХ1вв.» ставит целью развитие 

способностианализировать тенденции и направления развития 

кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других 

видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и 

научно-технического прогресса; анализировать произведения литературы и 

искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации; воплощать 

творческие замыслы, используя знание традиций отечественной школы 

экранных искусств, мировой кинокультуры.

Важно научить студентов понимать феномен современного искусства, 

его связь с классической художественной культурой и стремление к 

новациям. Изучив дисциплину, познакомившись с разнообразными 

произведениями искусства в их синтезе, студент будет более подготовлен, 

способен к постановке фильма в сотрудничестве с оператором- 

постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, композитором, 

звукорежиссером, продюсером и другими участниками съемочной группы

Студенты-режиссёры сформируют целостное понимание 

художественного процесса XX-XXI веков, в контексте которого развивалось 

изобразительное искусство и кинематограф. Получат системное 

представление об основных видах искусства в их взаимодействии: 

изобразительные искусства, кинематограф, фотография, архитектура, 
авангардныеформы музыки, авангардные театральные формы, акционистское 

(перформативное) искусство, видеоарт и другие экранные искусства.

Акцент также сделан на выявлении изобразительных, пластических и 

композиционных решений в различных течениях и направлениях искусства 

XX-XXI веков.

Дисциплина подготовлена в рамках метода, синтезирующего 

исторический подход в развитии искусств с анализом стилей и направлений, 

носящих разнонаправленный характер, 
з



Задачи дисциплины

- системно изучить художественные направления в изобразительных и 

пластических искусствах и их влияние и взаимосвязь с экранными 

искусствами и фотографией;

- представить кинематограф как синтетическое явление, развивающееся 

в контексте других искусств, под влиянием изобразительного 

искусства,различных его художественных направлений;

- дать студентам понимание исторического развития художественного 

процесса XX-XXI веков;

- раскрыть световые, композиционные и ритмические аспекты 

изобразительных искусств и их связи с подобными процессами в экранных 

искусствах;

- дать студентам методологические основания для понимания 

современного художественного процесса.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «ИскусствоХХ-ХХ1 вв.» входит в часть образовательной 

программы , формируемую участниками образовательных отношений. Объем 

дисциплины - 3 зач. ед., 108 акад, часа (81 астр.ч.). Дисциплина преподается 

на 4 курсе.

Дисциплина «Искусство ХХ-ХХ1вв.» формирует у студента системные 

знания о развитии художественного процесса, которые будут влиять на 

практическую деятельность в рамках профессионального цикла.

Данная дисциплина методически следует за дисциплинами по истории 

изобразительного искусства классического периода, а также опирается на 

такие предшествующие ей предметы как «Культурология», «Философия», 

«История зарубежного кино», «История отечественного кино», «История 

театра».
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4

Категория 
универсальных 
компетенций

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции

Культура личности. 
Культурно
историческое 
мышление

ОПК-1. Способен 
анализировать 
тенденции и 
направления 
развития 
кинематографии в 
историческом 
контексте и в связи с 
развитием других 
видов 
художественной 
культуры, общим 
развитием 
гуманитарных 
знаний и научно- 
технического 
прогресса

ОПК-1-1. Обладает знаниями в области 
истории и философии, в том числе истории 
искусства и в частности - кинематографа. 
ОПК-1-2. Находит и использует 
информацию, необходимую для 
саморазвития и формирования адекватных 
представлений о тенденциях мировой 
культуры.
ОПК-1-3. Сознает роль научно- 
технического прогресса в развитии 
кинематографа и следит за изменениями в 
современном фильмопроизводстве.
ОПК-1-4.На основе знаний в области 
истории, философии, эстетикиформулирует 
собственную аргументированную позицию 
по отношению к современным тенденциям 
в кинематографе.

Художественный 
анализ

ОПК-З.Способен 
анализировать 
произведения 
литературы и 
искусства, выявлять 
особенности их 
экранной 
интерпретации

ОПК-3-1. Способен к аргументированной 
оценке компонентов и всего произведения в 
целом.
ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, 
драматургические параметры и 
художественные особенности произведения 
в их взаимодействии.
ОПК-3-3. Формулирует особенности 
авторской трактовки произведения 
литературы в его экранной интерпретации. 
ОПК-3-4. Находит собственное творческое 
решение как результат режиссерского 
анализа произведений литературы и 
искусства.

Преемственность 
традиций культуры и 
искусства

ОПК-4. Способен, 
используя знание 
традиций 
отечественной 
школы экранных 
искусств, мировой 
кинокультуры, 
воплощать 
творческие замыслы

ОПК-4-1.Критически оценивает и 
творчески осмысляет художественные 
достижения отечественного и мирового 
кинематографа.
ОПК-4-2.Формирует собственные 
творческие замыслы, учитывая специфику 
выразительных средств различных видов и 
направлений экранных искусств.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану 
Общая трудоемкость дисциплины Ззач. ед.

Количество часов 108 ак. час. (81 астр, ч.)
Вид учебной работы Всего по 

уч.плану
В том числе по семестрам
1 2 3 4 5 6 7 8

Работа с преподавателем 
(аудиторные занятия): 64 34 30

Теоретический блок:
Лекции 64
Практический блок:
Практические и семинарские 
занятия
Лабораторные работы 
(лабораторный практикум)
Самостоятельная работа: 38 2 36
Теоретический блок:
Работа с информационными 
источниками
Практический блок:
Контрольная работа
Курсовая работа
Создание устного доклада
Форма промежуточной 
аттестации

6
ЗаО

6

Всего часов 108 36 72

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2. 1.. Тематический план дисциплины

№ 
п/п

Раздел 
дисциплины

Се
ме

ст
р

Н
ед

ел
я с

ем
ес

тр
а

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)
л сем ИНД сам

1.1-я половина XX века. Изобразительные, пластические, аудиальные, экранные 
искусства

1. Европейский 
авангард. Фовизм и 
экспрессионизм 
кайзеровской Германии

4

2. Европейский 4
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авангард. Кубизм, 
футуризм, 
неопластицизм
3. Русский авангард. 
Бубновый валет, 
Ослиный хвост и лучизм

2

4. Русский авангард. 
Супрематизм и 
конструктивизм

4

5.Искусство 
Веймарской республики. 
Экспрессионизм и 
каммершпиле

2

6. Искусство 
Веймарской республики. 
Новая вещественность и 
Баухауз

2

7. Дадаизм и 
сюрреализм

2

8. Искусство США 4
9. Искусство 
соцреализма периода 
1932-1956

4

II. 2-я половина XX столетия. Изобразительные, пластические, аудиальные, 
экранные искусства

10. Художественное 
движение КоБрА 
(СоВгА)

2

11. Негеометрическая 
абстракция. Ташизм и 
абстрактный 
экспрессионизм

2

12. Геометрическая 
абстракция. Живопись 
жестких контуров, 
живопись цветового 
поля, нео-гео, минимал- 
арт

2

13. Бедное искусство 
(арте повера) и лэнд-арт 2
14. Искусство 
концептуализма (Ив 
Кляйн, Джозеф Кошут, 
Пьеро Мандзони)

2

15. Искусство поп-арта 
(Великобритания, США)

2

16. Искусство 
неоэкспрессионизма 
(Италия, Германия, 
Великобритания, США)

2

17. Искусство 2
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соцреализма периода 
1956-1989. (Включая 
восточногерманский 
соцреализм.)
18. Неофициальное 
искусство СССР. 
Лианозовская школа, 
Группа «Новая 
реальность», 
московский 
концептуализм, соц-арт

4

19.Искусство 
гиперреализма 
(фотореализма) США и 
СССР

2

20. Искусство «Новых 
реалистов» (афишисты и 
ассабляжисты)

2

21. Арт-группы Гутай и 
Флюксус (Кацуо 
Ширага, Иозеф Бойс и 
Нам Джун Пайк и др.)

4

22. Искусство 
акционизма (1960-2000- 
е)

2

III.] 
экра

Конец XX столетия-XXI век. Изобразительные, пластические, аудиальные, 
1нные искусства

23. Арт-симуляционизм 2

24. Постгиперреализм и 
новая объектность

2

25. Расширенное кино и 
видеоарт. Тенденции 
современного 
киноискусства

2

Итого: 64

2.2.2. Содержание дисциплины

Раздел I.

1-я половина XX века.

Изобразительные, пластические, аудиальные,экранные искусства

1. Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской 

Германии.

8



2. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм.

3. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм.

4. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм.

5. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и каммершпиле.

6. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз.

7. Дадаизм и сюрреализм.

8. Искусство США.

9. Искусство соцреализма периода 1932-1956.

Художественные особенности картин Поля Сезанна. Сезаннизм. 

Особенности авангардного европейского движения. Фовизм. Цветовая 

специфика. Анри Матисс. Андре Дерен. Экспрессионизм кайзеровской 

Германии. Пластические, цветовые особенности. Василий Кандинский. 

Франц Марк. Группа «Синий Всадник». Август Маке. Эрнст Кирхнер. Карл 

Шмидт-Ротлуф. Эрих Хеккель.

Художественная специфика кубизма, симультанное совмещение 

многосторонних аспектов художественного объекта. Острота кубистической 

линии, ее надломленность. Пабло Пикассо, Жорж Брак, Хуан Грис и др. 

Концептуальное значение кубизма для современного искусства.

Футуризм как выражение апологии индустриального общества, машин, 

динамических систем. Формирование симультанного образа движения. 

Кинематографичность футуризма, связь с хронофотографией Этьена-Жюля 

Марея, Эдварда Мейбриджа. Изобразительное искусство Умберто Боччони, 

Джакомо Балла, Карло Кара, Фортунатто Деперо, Джино Северини. 

Монифест Томаззо Филиппо Маринетти. Антонио Сант’Элиа. «Манифест 

архитектуры футуризма».

Неопластицизм и группа «Де Стиль». Духовная основа творчества 

(ритмы самого бытия) и выход искусства в пространство общественной 

жизни. Художники Пит Мондриан, Барт ван дер Лек, Жорж Вантонгерло; Тео 

ван Дусбург. Конкретное искусство (связь с конструктивизмом).
9



Явление русского авангарда. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм. 

Специфика художественных групп, их отличие. Связь с европейским 

авангардом.Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, ИльяМашков, Петр 

Кончаловский, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк.

Супрематизм и конструктивизм. Космополитические тенденции и 

национальная парадигма. Казимир Малевич, Николай Суетин, Илья Чашник, 

Эль Лисицкий; Владимир Татлин, Александр Родченко и др. Выставочная 

деятельность, художественные группы, стилистические особенности. 

Живопись, контререльефы, фотоискусство. Примеры из архитектуры. 

Влияние изобраительного искусства конструктивизма на кинематограф.

Искусство Веймарской республики (1919-1933). Экспрессионизм в 

изобразительном искусстве, архитектуре, кинематографе, театре, литературе, 

музыке. «Экспрессионистическое десятилетие» в литературе. Антология 

«Сумерки человечества» (издатель Курт Пинтус). Готтфрид Бенн, Эрнст 

Толлер и др. Изобразительное искусство. «Синий Всадник», Франц Марк, 

Василий Кандинский, Пауль Клее; Карл Шмидт-Рутлуфф, Эрнст Кирхнер, 

Август Маке, Эмиль Нольде. Кинематограф Фридриха Вильгельма Мурнау, 

Фрица Ланга и др., как проявление изобразительной культуры. Архитекторы 

Ханс Пёлциг, Фриц Хёгер. Скульптуры Эрнста Барлаха. Музыкальный 

экспрессионизм «Новой венской школы». Арнольд Шёнберг и др.

Искусство «Каммершпиле» (камерная драма) в изобразительном 

искусстве, в театре и в кинематографе. Театр Каммершпиле. 
Пространственно-визуальное решение. Театр камершпиле и эпический театр 

Бертольда Брехта. Кинематограф каммершпиле в творчестве Карла Майера, 

Лупу Пика, Пауля Лени, Леопольда Йеснера, Фридриха Вильгельма Мурнау.

Искусство Веймарской республики: «Новая вещественность» (новая 

предметность) и два ее направления (левое и магически-реалистическое) в 

изобразительном искусстве, кинематографе, архитектуре, фотографии, 

литературе, музыке. Связь художников новой вещественности с 

экспрессионизмом. Изобразительное искусство. Отто Дикс, Георг Гросс, 
ю



Кристиан Шад, Макс Бекман, Александр Канольдт, Карло Мензе; Альфред 

Дёблин в литературе; Август Зандер, Карл Блосфельдт, Альберт Ренгер-Патч 

в фотографии; Бруно Таут в архитектуре. Курт Вайль и Пауль Хиндемит в 

музыке. Принципы новой вещественности в кинематографе («уличный 

фильм»), Георг Вильгель Пабст и Лулу Пик и др. Связь новой 

вещественности с конструктивизмом и Баухаузом.

Явление Баухауза как учебного учреждения, художественной среды и 

архитектурного пространства. Первый веймарский Баухауз и второй Баухауз в 

Дессау. Архитектор Вальтер Гропиус. Комплекс учебных корпусов и жилых 

домов Баухауза в Дессау. Структура и учебно-методическая специфика. 

Преподаватели и ученики Баухауза. Педагогические подходы 

(художественно-педагогическии штудии) Пауля Клее, Василия Кандинского, 

Ласло Мохой-Надь и др. Стиль Баухауза в архитектуре, фотографии и др. 

искусствах. Прикладное искусство и искусство неутилитарное в контексте 

концепции Баухауза. Влияние Баухауза на изобразительное искусство.

Дадаизм. Истоки дадаизма. Фумизм Альфонса Алле. Творчество 

Марселя Дюшана, Тристиана Тцара, Макса Эрнста. Редимейд Дюшана. 

Особенности изобразительного искусства дадаизма в общем контектсе 

дадаистических практик. Коллажное искусство. Дадаистские артистические 

жесты.Дадаизм и кинематограф.

Сюрреализм. Сюрреализм как художественное направление, работающее 

со сферой бессознательного. Сюрреализм в изобразительном искусстве, 

кинематографе, литературе, театре, фотографии, музыке. Сюрреализм и 

фотообразы. Образы сверхреальности. Обращение к опыту аутсайдеров, арт- 

брют. Реальность как репрезентация. Принципы мимикрии, остановки 

движения, смещения контекста, знаки желания в реальности. 

Художественные приемы и инструментарии сюрреализма: от автоматического 

письма до фьюмажа и брюляжа и др. Анри Бретон, Луи Арагон, Филипп 

Супо, Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жан Кокто, Ман Рэй, Луис Бунюэль и 

др. Аспекты сюрреализма в музыке. Брюитизм и алеаторика. «Конкретная 
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музыка» Пьера Шеффера и др. Скульптуры Альберто Джакометти.

Искусство Соединенных Штатов Америки. Истоки Американского 

искусства в Х1Хвеке. Живопись Школы реки Гудзон, американские 

люминисты, тоналисты и импрессионисты. Уинслоу Хомер. Томас Икинс. 

Альфред Стиглиц и «Арсенальная выставка» 1913 г. Живописная школа 

«Мусорных ведер» («Восьмерка»).Критический реализм в фотографии. 

Льюис Хайн, Джекоб Риис; Доротея Ланг. Альфред Стиглиц и фотоискусство. 

Фотографический пиктореализм. Группа «Photo-Sececcion». Пол Стренд и 

Эдвард Стейхен. Прямая фотография группы f/64. Эдвард Вестон и Энсел 

Адамс. Фотографии Виджи. Прецизионизм. Джорджиа О’Кифф, Чарльз 

Демут, Чарльз Шелер. Эдвард Хоппер. Ассамбляжи Джозефа Корнелла. 

Архитектура США 1900-1941.

Искусство соцреализма. Радачи соцреализма. Народность, идейность, 

конкретность. Изобразительное искусство, кинематограа, архитектура, 

отдельные примеры из литературы периода 1932-1956-х и периода 1956-1989- 

х гг., Критика исторического авангарда начала XX века. Ассоциация 

художников революционной России, АХР(Р). Исаак Бродский, Митрофан 

Греков, Константин Юон, Петр Кончаловский и др. Общество станковистов, 

ОСТ. Александр Дейнека, Александр Лабас, Петр Вильямс и др. в скульптуре 

- Евгений Вучечич, Вера Мухина и др., в архитектуре - Алексей Щусев, Каро 

Алабян, Иван Жолтовский и др. Советский монументальный классицизм. 

Сталинский ампир в архитектуре. «Сталинские высотки». Образ труда, 

спорта, образы Ленина и Сталина в кинематографе и изобразительном 

искусстве. Музыка Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. 

Кинематограф социалистического реализма. Знаковые фильмы: «Член 

правительства», «Коммунист», «Председатель» и др. Лениниана и сталиниана 

в кино.

Раздел II.

2-я половина XX столетия
12



Изобразительные, пластические, ауциальные,экранные искусства

10. Художественное движение КоБрА (СоВгА)

11. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный 

экспрессионизм.

12. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись 

цветового поля, нео-гео, минимал-арт.

13. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт.

14. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро 

Мандзони).

15. Искусство поп-арта (Великобритания, США).

16. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, 

США).

17. Искусство соцреализма периода 1956-1989. (Включая 

восточногерманский соцреализм.)

18. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа 

«Новая реальность», московский концептуализм, соц-арт.

19. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР.

20. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты).

21. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам 

Джун Пайк и др.).

22. Искусство акционизма (1960-2000-е).

Художественное движение КоБрА (СоВгА). С конца 1940 по начало 

1950-х. Возвращение идеи авангарда как неоавангарда. Абстрактно

фигуративное искусство; сближение с сюрреализмом, экспрессионизмом и 

арт брютом. Обращение к первобытному, народному искусство, феномен 

диспропорции. Художники Карел Аппель, Пьер Алешински, Рауль Убак, 

Жан-Мишель Атлан, Карл Отто Гётц, Асгер Йорн и др.

Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм. 

Феномен абстракционизма в западноевропейском искусстве послевоенного 
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периода 1950-1960-х гг. и его отражение в киноискусстве.Негеометрическая 

абстракция пятна. Ташизм, информель. Жорж Матье, Вольс, Жан Фотрие, 

Пьер Сулаж, Ханс Хартунг, Николя де Сталь и др. Жестуальная абстракция, 

живопись действия. Абстрактный экспрессионизм (нью-йоркская школа). 

Дриппинг. Аршил Горки, Джексон Поллок, Марк Ротко, Виллем де Кунинг, 

Франц Клайн, Сэм Фрэнсис, Клиффорд Стилл и др.

Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись 

цветового поля, нео-гео, минимал-арт.Специфика геометрической 

абстракции. Линеизм. Повторение. Решетка. Фразизм. Геометрическая 

абстракция авангарда первой половины XX века и геометрическая 

абстракция второй половины XX столетия.

Живопись жестких контуров (hardedgepaiting). Кеннет Ноланд, Джон 

Маклафлин, Фрэнк Стелла, Хелен Лундеберг и др. Постживописная 

абстракция (post-painterly abstraction). Барнет Ньюман, Джек Буш, Джене 

Давис, Ал Хилд и др. Нео-гео и Питер Хелли. Отражение постживописной 

абстракции в экранных искусствах.

Минимализм. Минимал-арт. Минимальные структуры, квадраты, кубы. 

Семантизация структур. Решетки и сетки Сола Левитта, Агнесс Мартин, 

Роберта Раймена. Инсталляционные скульптуры Дональда Джадда, Карла 

Андре, Яна Шонхофена. Линейная и цветовая среда Даниэля Бюрена. 

Флуоресцентные инсталляции Дэна Флавина. Скульптуры и киноработы 

Ричарда Серра. Минимализм в музыке. Стивен Райх, Терри Райли, Филип 

Гласс, Джонатан Крамер. «4’33”» Джона Кейджа

Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт. Работа с использованными 

материалами. Арте повера в киноискусстве (бывшая в употреблении 

кинопленка как материал для другого фильма). Природный редимейд. 

Индустриальные и природные материалы. Сходство и отличие от минимал- 

арта. Художественная деятельность арте повера 1960-1970-х гг. 

Микеланджело Пистолетто. Джузеппе Пеноне, Антони Тапиес. Лэнд-арт 

Альберто Бурри. Роберт Смитсон. Ричард Лонг. Уолтер де Мария.
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«Подготовленное фортепьяно» Джона Кейджа. Искусство Пьеро Мандзони. 

Переход к концептуализму.

Концептуализм. Художественная специфика концептуального искусства 

Европы и США. Развитие рейдимейдов. Генри Флинт и термин 

«концептуальное искусство» (conceptualart). Сол Левитт как концептуалист: 

теоретические рассуждения о концептуальном искусстве. Ив Кляйн. Пьеро 

Мандзони. Джозеф Кошут. Арт-группа «Искусство и язык». Проблема 

объекта, изображения, языка и определения. Концептуальная проблема 

киноизображения и языка (речи, титров, интертитров и др.) в фильмах Жана- 

Люка Годара. Концептуалисты Алигьеро Боэтти, Ханс Хааке, Бернд и Хилла 

Бехер и др. «Круг концептуализма»: минимал-арт, средовое искусство 

(энвайронмент), концептуал-арт, процессуальное искусство.

Искусство поп-арта (Великобритания, США). Феномен поп-арта и поп- 

культуры. Связь с социальным и экономическим состоянием Великобритании 

и США. Стереотипизированность и тиражируемость. Явление телевидения, 

активизация экранной продукции. Великобритания. Специфические отличия 

между поп-артом в Великобритании и США. Эдуардо Паолоцци, Ричард 

Гамильтон, Патрик Колфилд, Питер Блейк, Дэвид Хокни. Поп-арт в США. 

Роберт Раушенберг. Рой Лихтенштейн. Джаспер Джонс, Эд Рушей, Джеймс 

Розенквист, Том Вессельман, Энди Уорхол.

Искусство неоэкспрессионизма (Германия, Италия, Великобритания, 

США). Истоки неоэкс пресисонизма в кайзеровском и веймарском 
экспрессионизме. Немецкий неоэкспрессионизм. «Новые дикие». Георг 

Базелиц, Ансельм Кифер, А.Р.Пенк, Йорг Иммендорф, Мартин 

Киппенбергер. Итальянская школа неоэкспрессионизма (трансавангарда). 

Франческо Клементе, Энцо Кукки, Сандро Киа. Неоэкспрессинизм в США. 

Жан-Мишель Баския, Джулиан Шнабель. Лондонская школа 

неоэкспрессионизма. Франк Ауэрбах, Леон Коссов, Фрэнсис Бэкон.

Искусство соцреализма 1956-1989. Восточногерманский соцреализм. 

Суровый стиль. Георгий Нисский, Гелий Коржев, Виктор Попков, Таир
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Салахов. Ренессансная стратегия Дмитрия Жилинского. Искусство 

«социалистического реализма» в Германской демократической республике. 

Живописцы Вернер Тюбке, Бернхард Хайзиг, Вилле Зитте и др., архитектор 

Ганс Хопп, скульптор Виланд Фёрстер и др.

Неофициальное искусство СССР. Советский андеграунд. Второй русский 

авангард. Владимир Вайсберг. Владимир Яковлев и Анатолий Зверев. 

Лианозовская школа: Оскар Рабин, Владимир Немухин, Лидия Мастеркова. 

Группа «Новая реальность»: Элий Белютин, Владислав Зубарев. Скульптуры 

Эрнста Неизвестного и Вадима Сидура. Московский концептуализм и соц- 

арт. Эдуард Гороховский, Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Эрик Буатов; 

Виталий Комар и Алексадр Меламид, Александр Косолапов, Борис Орлов, 

Дмитрий Врубель. Фотоискусство Бориса Михайлова.

Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР. Истоки 

гиперреализма (фотореалимза). Натурализм в живописи и литературе XIX- 

начала XX века. Фотографическая эстетика XX века. Специфические приемы 

гиперреализма (фотореализма). Роберт Бекутел, Джон де Андреа, Скотт 

Прайор, Хило Чен, Гай Джонсон, Скотт Прайор, Ричард Эстес, Бернардо 

Торрес, Герхард Рихтер, Готфрид Хельнвайн. Советский гиперреализм 

(фотореализм). Семен Файбисович, Сергей Базилев, Георгий Кичигин, 

Сергей Шерстюк и др.

Искусство «Новых реалистов» (афишисты (деколлажисты) и 

ассабляжисты и др.). Феномен «Новых реалистов» в мировом искусстве. 

Реактуализация редимейда и деконструкция коллажной техники. Движение 

реальности в пространство искусства. Отличие от арте повера. Афишисты 

(деколлажисты). Франсуа Дюфрен, Реймонде Хайнс, Миммо Ротелла, Жак 

Виллегле. Ассобляжисты. Примеры ассабляжей в предшествующих стилевых 

направлениях. Арман, Жерар Дюшамп, Даниэль Споэрри. Ассамбляжи и др. 

Ники де Сен-Фаль (живопись выстрела). Спрессованные машины и др. 

Сезара, упакованные реди-мейды Христо (не лэндартовские).

Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Йозеф Бойс и Нам Джун 
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Пайк и др.). Творчество японской арт-группы Гутай (конкретность). 

Стилевые особенности. Живопись действия. Телесность. Истоки акционизма. 

Феномен арт-группы Флюксус. Космополитический характер Флюксуса. 

Демонстрационность, повторяемость, замедленность, статуарность флюксус- 

события. Йоко Оно. Георг Брехт. Джорж Манчюнас. Генри Флинт. Выходцы 

из Фюксуса и стоящие особняком - Йозеф Бойс и Нам Джун Пайк. 

Творчество Йозефа Байса. Индивидуализирования мифология. 

Первоматериалы: войлоко, жир, мед. Тотемное животное: заяц. 

Неакционистское и акционистское в творчестве Бойса. Социально- 

политические аспекты в произведениях Бойса.Погруженность в 

агрокультурную архаическую среду; образ природы. Нам Джун Пай. 

Технокартизм. Рефлексия относительно видеоизображения, ТВ-сигнала. 

Видеоскульптуры. Инсталляции из мониторов. Абстрагирование ТВ- 

изображения.

Искусство акционизма (1960-2000-е). Арт-практики. Акционизм. 

Перформанс. Хеппенинг. Жестуальное искусство; живопись действия. 

Истоки, внутривидовые различия. Связь с процессуальным, средовым 

искусством, минимал-артом, живописью действия, арте повера и 

концептуализмом. Венский акционизм. Радикализм, динамизм, 

нонконформизм, деструктивность, телесность. Петер Вайбель. Гюнтер Брус. 

Отто Мюль. Арнуф Райнер. Рудольф Шварцкоглер. Связь с венским 

акционизмом творчества Гофрида Хельнвайна. Перформансы Вито Аконччи, 

Марины Абрамович и Улая (1970-1980-х гг.), Криса Бурдена. Российский 

акционизм. Проблема кино- и видеофиксации акционизма. Вопросы 

визуализации.

Раздел III.

Конец XX столетия-XXI век

Изобразительные, пластические, аудиальные,экранные искусства

23. Арт-симуляционизм.
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24. Постгиперреализм и новая объектность.

25. Расширенное кинои видеоарт. Тенденции современного 

киноискусства.

Арт-симуляционизм. Китч. Между китчем, постмодернизмом и 

фотореализмом. Глянец, стерильность, эффектность, зрелищность. Джеф 

Кунс. Дэмьен Херст. Хаим Стейнбах. Эншли Биккертон. Ян Фабр. 

Российские художники - Виноградов-Дубосарский и арт-группа АЕС+Ф.

Постгиперреализм. Скульптурность. Размерность и стилистика 

постгиперреализма в сравнении с гиперреализмом и поп-артом. Маленький 

человек и человек-обыватель. Событийность и банальность. Маурисио 

Каталлан. Стефан Балкенхол. Чарльз Рей. Джонатан Борофски. Антропные 

скульптуры в пространстве музеев и галерей и вне конвенционального 

артпространства.Новая объектность. Предметная инсталляция 1980-2018 гг. 

Историческое, коллективное и биографическое прошлое, память и образы 

человеческого у Кристиана Болтански. Проблематика травмы в инсталляциях 

1980-2000 гг. Луиз Буржуа. Монументализм, экспрессия и цветовая аура в 

произведениях Аниша Капура. Деконструкция в работах Валери Хегарти. 

Множественность, космополитизм и национальное в творчестве Ай Вэйвэя. 

Микромиры и микрообъекты, образы Гойи и Босха в творчестве Джейка и 

Диноса Чапменов. Линейность, паутина, ключи и воспоминания у Чихару 

Шиота. «Гарриет и Ягуар»: самолеты-истребители Фионы Баннер. 

Экологическое, природное в инсталляциях М.Кима и др. Инсталляции в 

музейном, галерейном пространстве и инсталляции вне конвенциональных 

зон. Архитектура 1980-2016 гг., ее связь с инсталляциями и новый 

минимализм в архитектуре. Архитектура как коммуникация. Геометрические 

и негеометрические формы. Скульптурность. Технократичность 

(дигитальность, новые материалы) архитектуры и экологически-природные 

аспекты. Рэм Колхас. Заха Хадид. Эрик Моос. Эдуарду Соуту де Моруа. 

Сигэру Бан и др.
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Дигитальные видеоарт и видоинсталляция. Связь с аналоговыми 

произведениями видеоарта. Отличие и сходство. Бил Виола. Марисса Виани 

Серрано, Аурелия Михай. AES + F, Кристоф Меере, Мартин Блунделл, 

Ранбира Калека. Виктор Алимпиев. Петер Кампус периода 1990-2000-х гг. 

Полиэкранность. Повторяемость (видео-фразизм). Архитепические образы. 

Мультимедиа-арт как сочетание различных художественных медиа в одном 

произведении видеоинсталляций, вещных инсталляций, живописных работ, 

скульптур, перворманса, музыки.

Выход киноискусства за пределы классической кинорепрезентации. 

«Расширенное кино»: вертикальные, горизонтальные расширения, 

полиэкранность. Збигнев Рыбчинский. Питер Гринуэй. Мэтью Барни. 

Филипп Паррено, Филипп Гранрийе и др. Влияние на кинематограф 

современного искусства, включая дигитальный видеоарт и дигитальную 

видеоинсталляцию. Ларс фон Триер, Дерек Джармен, Питер Гринуэй и др. 

Технократическое направление (в том числе с привлечением интерактивного 

и виртуального дискурсов) и киноискусство простой формы - новый 

сентиментализм, новая искренность.

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Список учебной литературы

4.1.1. Основная литература

Маньковская Н., Бычков В. Современное искусство как феномен 

техногенной цивилизации. М., ВГИК, 2011. (Учебное пособие.)

Новые аудиовизуальные технологии (под ред. К.Разлогова). Москва, 

2005. (Учебное пособие.)

Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009. 

(Учебное пособие.)

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: 

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019),
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«Айбукс» (контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019.

4.1.2. Дополнительная литература

Андреева Е. Фотография и объект II Вопросы искусствознания. - 1997, 

Вып. XI.

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в 

западноевропейской литературе. СПб, 2000.

Базен А. Что такое кино? М., 1972.

БартР. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. М., 1996.

Бычков В., Маньковская Н., Иванов В. Триалог: Живая эстетика и 

современная философия искусства. М., 2012.

Бычков В.В. Эстетика. М., 2009. (Учебник.)

Дёготь Е., Захаров В. Московский концептуализм. М., 2005.

Делез Ж. Критика и клиника. СПб., 2002.

Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.

Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.

Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.

История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.

История отечественного кино. М., 2005.

Кракауэр 3. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 

1974.

Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 

2003.

Кривцун О. Творческое сознание художника. М., 2008.

Кулешов Л. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.

Лотман Ю. Об искусстве. СПб, 1998.

Маклюэн М. Понимание медиа. М./Жуковский, 2003.

Маньковская Н. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический 
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ракурс. М.-СПб, 2016.

Маньковская Н. Хронотипологические этапы развития неклассического 

эстетического сознания И Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. М., 2005.

Маринетти. Футуризм. М., 1914.

Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.

Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

По дорога В. Феноменология тела. М., 1995.

Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.

Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.

Ромм М. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.

Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. 

СПб, 2001.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. М., 

1989.

Сонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997.

Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.

Теракопян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и 

феномен нового кино. М., 2007.

Фрейд 3. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно.

Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.

Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994.

Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.
Энциклопедия модернизма. М., 2002.

Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.

Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.

Юрген Ёдике. История современной архитектуры. Синтез формы, 

функции и конструкции. М., 1972.

Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.

Якимович А. Восстановление модернизма. Живопись 1940-1960-х гг. на 

Западе и в России. М. 2001.
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Якимович А. Реализмы двадцатого века. Магический и метафизический 

реализм. Идеалогический реализм. Сюрреализм. М., 2001.

Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 

1993.

3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы

Интернет-архив произведений живописи и фотографии от классических 

до современных: http://artchive.com

Интернет-архив видеоарта: http://www.ubu.com

Коллекция галереи Tate в высоком разрешении (70 тыс.

произведений): http://www.tate.org.uk/art/

Сайт SolomonR. GuggenheimMuseum - 65 альбомов с работами Эдварда 

Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и 

др.: http://www.guggenheim.org/new-york/exhibitions/publications/from-the- 

archives

Коллекция The Metropolitan Museum of Art, New York в открытом 

доступе - 422 каталога выставок:

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/ Также доступны для 

использований 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком 

качестве: http://www.metmuseum.org/collection

Электронный журнал «Художественная культура»: http://sias.ru/magazine/

Электронный журнал «Вопросы театра»:
http://sias.ru/publications/magazines/voprosyteatra/

Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ 

ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 

октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО 

«ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией 

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный 
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договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК 

имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу 

предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При чтении лекций по темам используется компьютерная техника и 

большой экран для демонстрации презентационных мультимедийных 

материалов, видео- аудио- материалов с использованием слайд-презентаций.

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование 

следующего специального программного обеспечения:

1. ОС Windows.

2. Microsoft PowerPoint.

Операционнаясистема Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 

WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного 

назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

В ходе преподавания дисциплины должно использоваться 

компьютерное и мультимедийное оборудование (с поддержкой интернет- 

соединения по Wi-Fi). Телевизор с компьютерным системным блоком 

и/или ноутбук со всей необходимой коммуникацией.
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Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Искусство XX-XXIbb.

Направление подготовки
55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и 
промежуточной аттестации по дисциплине

№ 
п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной

1. ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4
2. Этапы формирования компетенций

Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций
Этап 1: Формирование базы знаний:
- лекции (проблемные лекции, лекция беседа)
- обсуждения по темам теоретического содержания

ОПК-1; ОПК-3;
ОПК-4

Этап 2: Формирование навыков практического 
использования знаний:
- подготовка к обсуждению проблемных вопросов
- выполнение заданий по самостоятельной работе
- разработка теоретической основы тематики

ОПК-1; ОПК-3;
ОПК-4

Этап 3: Проверка усвоения материала:
- проверка качества аргументации авторской позиции 
в теоретических вопросах
- проверка навыков исследовательской работы по 
сбору, обработке и анализу информации о культурной 
жизни общества
- оценка активности и эффективности участия в 
теоретической дискуссии при обсуждении проблем 
современного искусства
- выполнение заданий по самостоятельной работе

ОПК-1; ОПК-3;
ОПК-4

3. Показатели оценивания компетенций
Этап__________ П
Формирование 
базы знаний

- посещение лекционных занятий
- ведение конспекта лекций
- участие в обсуждении теоретических вопросов
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- наличие на занятиях требуемых материалов 
(конспекты лекций, учебно-методической
литературы)

Этап__________2:
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний

теоретическое обоснование позиции по 
проблемному вопросу
- способность аргументировать свою точку зрения
- составление планов, тезисов и презентаций для 
обсуждений тематики данной дисциплины
- участие в дискуссии на предлагаемую тему

Этап 3: Проверка 
усвоения 
материала

- степень готовности к участию в занятии 
степень правильности составленных планов, 

тезисов
- степень активности и эффективности участия по 
итогам каждого занятия

4. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации
Этап__________ П
Формирование 
базы знаний

- посещаемость не менее 90% занятий
- наличие конспекта лекций по всем темам, 
вынесенным на лекционное обсуждение
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем 
на каждом занятии
- требуемые для занятий материалы (учебник, 
учебное пособие и проч.) в наличии

Этап__________2:
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний

- студент может обосновать применение тех или 
иных методов
- способность обосновать свою точку зрения, 
опираясь на результаты анализа и моделирования

способность самостоятельно анализировать 
тенденции современного искусства

Этап 3: Проверка 
усвоения 
материала

- в процессе дискуссии продемонстрировано знание 
теоретических основ и фактического материала, 
усвоены практические навыки поиска,
систематизации и изложения информации по 
дисциплине
-ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№

Аббрев 
натура 
компет 
енций

Оценочные средства

1 ОПК-1 Обсуждения
Зачет с оценкой
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ОПК-3 Обсуждения
Зачет с оценкой

ОПК-4 Обсуждения
Зачет с оценкой

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине 
осуществляется посредством использования следующих видов оценочных 
средств:
- Обсуждение
- Зачет с оценкой

Задание для самостоятельной работы
Проходит в качестве индивидуальных занятий, с обсуждением тем, 

связанных с творческой деятельностью студента в рамках дисциплины.

Обсуждение
Обсуждение проходит, как правило, в начале занятия и касается 

современных художественных процессов, выставок и творческих 
мероприятий, ответов на проблемные вопросы с обсуждением.

Зачет с оценкой
Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, 

одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

Критерии оценки промежуточной аттестации (Зачет с оценкой)
Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 
программного материала, логично и аргументировано отвечает на 
поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает 
высокий уровень теоретических знаний.
Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного 
материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 
поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует 
выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» - студент показывает 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»-студент показывает недостаточные знания 
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программного материала, не способен аргументировано и последовательно 
его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 
поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Перечень вопросов к зачету с оценкой:
№ 1
1 . Европейский авангард. Фовизм и экспрессионизм кайзеровской Германии
2 .Расширенное кино и видеоарт. Тенденции современного киноискусства

№2
1. Европейский авангард. Кубизм, футуризм, неопластицизм
2. Постгиперреализм и новая объектность

№3
1. Русский авангард. Бубновый валет, Ослиный хвост и лучизм
2. Арт-симуляционизм

№4
1. Русский авангард. Супрематизм и конструктивизм
2. Искусство акционизма (1960-2000-е)

№5
1. Искусство Веймарской республики. Экспрессионизм и каммершпиле
2. Арт-группы Гутай и Флюксус (Кацуо Ширага, Иозеф Бойс и Нам Джун 
Пайк и др.)

№ 6
1. Искусство Веймарской республики. Новая вещественность и Баухауз
2. Искусство «Новых реалистов» (афишисты и ассабляжисты)

№7
1. Дадаизм и сюрреализм
2. Искусство гиперреализма (фотореализма) США и СССР

№8
1. Искусство США
2. Неофициальное искусство СССР. Лианозовская школа, Группа «Новая 
реальность», московский концептуализм, соц-арт

№9
1. Искусство концептуализма (Ив Кляйн, Джозеф Кошут, Пьеро Мандзони)
2. Искусство неоэкспрессионизма (Италия, Германия, Великобритания, 
США)
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№ 10
1. Художественное движение КоБрА (СоВгА)
2. Искусство соцреализма

№ 11
1. Негеометрическая абстракция. Ташизм и абстрактный экспрессионизм
2. Искусство поп-арта (Великобритания, США)

№ 12
1. Геометрическая абстракция. Живопись жестких контуров, живопись 
цветового поля, нео-гео, минимал-арт
2. Бедное искусство (арте повера) и лэнд-арт
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