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ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Предмет курса: основные тенденции, направления, стилистические 
трансформации и представители истории зарубежного искусства от антич-
ности до современности.

Цель курса:
• сформировать целостное представление о развитии истории зарубеж-

ного искусства как целостного явления;
• обобщить и структурно представить стилистические трансформации 

истории зарубежного искусства;
• дать общее представление об основных направлениях зарубежного ис-

кусства от античности до современности;
• показать взаимосвязь социокультурного контекста и стилистических 

трансформаций в истории зарубежного искусства;
• дать представление о основных представителях и памятниках истории 

зарубежного искусства от античности до современности.

Задачи курса: 
• Раскрыть суть художественных процессов европейской и отечествен-

ной истории изобразительного искусства, показать место и роль раз-
личных национальных изобразительных традиций в общеевропей-
ском культурном пространстве;

• Проследить эволюцию и основные тенденции в развитии художе-
ственного мышления;

• Показать преемственность и взаимосвязь в развитии изобразительно-
го искусства различных эпох и стилистических направлений;

• Представить историю изобразительного искусства в контексте специ-
фики региональных художественных школ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• базовые определения истории искусства; 
• системную периодизацию истории зарубежного изобразительного ис-

кусства от античности до современности, основные направления раз-
вития зарубежного изобразительного искусства;

• методологические концепции и основные подходы к анализу изобра-
зительного искусства (формальный анализ, иконографический ана-
лиз, дискурсивный анализ искусства);

• общие закономерности развития истории зарубежного искусства;
• социально-культурный контекст формирования и развития основных 

исторических этапов, тенденций и направлений истории зарубежного 
искусства от античности до современности; 



• основные принципы и направления развития истории западноевро-
пейского искусства в контексте его стилистических трансформаций;

• представления о специфики различных региональных художествен-
ных школ;

• основных представителей и базовые памятники истории зарубежного 
искусства от античности до современности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• анализировать важнейшие события в истории зарубежного изобрази-

тельного искусства;
• связывать основные тенденции в истории зарубежного искусства с со-

циокультурный контекст их формирования; 
• выявлять специфику региональных художественных школ;
• самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, проводить 

художественный анализ памятников истории зарубежного искусства, 
аргументированно представлять и защищать свою точку зрения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
• понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 
• классическими и современными подходами к анализу основных про-

изведений истории зарубежного искусства от античности до совре-
менности

• навыками проведения компаративного анализа различных стилисти-
ческих направлений в истории зарубежного искусства от античности 
до современности;

• методологическими подходами к анализу специфики современного 
искусства.

Формы контроля:
• текущие контрольные работы;
• семинарские занятия;
• экзамен



СТРУКТУРА ЛЕКЦИЙ

Раздел I.  
АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО

Тема 1. Искусство Древней Греции

Центральные проблемы: античные сюжеты и образы в мировом искусстве, 
роль античности в развитии мировой культуры, двенадцать тезисов об антич-
ной эстетике А. Ф. Лосева как ключ к пониманию картины мира древнегрече-
ской цивилизации, cвязь изобразительного искусства античности с филосо-
фией, изображения как предмет и атрибут религиозного культа. 

Основные этапы в развития художественной культуры Древней Греции. 
1. Эгейский, или крито-микенский (3–2 тыс. до н.э.); 2. Гомеровский (XI– 
VIII вв. до н.э.); 3. Архаический (VIII–VI вв. до н.э.); 4. Классический (V век–
323 г. до н.э.); 5. Эллинистический (323 г. – I век до н.э.). 

Эгейская культура Первые памятники эгейской культуры открываются 
археологами Генрихом Шлиманом (Микены) и Артуром Эвансом (о. Крит). 
Основным архитектурным сооружением, дошедшим до наших дней, является 
Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. В его строительстве использу-
ется стоечно-балочная конструкция. Эта постройка сложная в плане и имеет 
свободную планировку. В сохранившейся фресковой живописи присутству-
ют как сцены из повседневной жизни, так и ритуальные образы, например, 
сцены ритуальных игр с быками. Критская керамика (камарес) свободна по 
форме и использует морские мотивы в орнаментах. Микенская культура но-
сила военный характер. Постройки Тиринфа и Микен носят прежде всего 
оборонительный характер. В строительстве используется «циклопическая» 
кладка стен, первые арочные конструкции («Львиные» ворота в Микенах), 
сводчатые усыпальницы. Важнейшие памятники микенской культуры - золо-
тые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама». 

Гомеровский период. Основными источниками сведений об этом периоде 
являются «Илиада» и «Одиссея». В это время постепенно складывается устой-
чивая социальная структура, формируется мифо-ритуальный комплекс.  
В искусстве изготовления и росписи керамики продолжают развиваться кри-
то-микенские навыки. Складывается геометрический стиль росписи (афин-
ские вазы VIII в. до н.э.). 

Архаический период. Это период сложения рабовладельческой демокра-
тии. Расцвет полисной системы политической организации. В архитектуре 
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появляется каменное строительство. Складывается ордерная система (по-
рядок соединения архитектурных элементов). Первый ордер — дорический. 
Дорическое искусство связано с областями материковой Греции и земле-
дельческим типов культуры. Это монументальное героическое искусство, 
которое делает акцент на реализме в передаче человеческого тела и его про-
порций. Ионическое искусство — искусство торговых полисов, островной  
и малоазийской Греции. Ему свойственна декоративная утонченность, интерес  
к передаче движения. Идеал красоты воплощается в скульптуре куросов (ар-
хаические Аполлоны) и кор (женские скульптуры. Женские образы периода 
архаики всегда задрапированы, мужские - всегда обнажены. Специфика ар-
хаической скульптуры: «архаическая улыбка», отсутствие ясно считываемых 
эмоций, изображение волос декоративно, руки прижаты к телу. Это обуслов-
лено технологией изготовления скульптуры из единой, ограниченной по раз-
мерам каменной глыбы и складывающимся героическим образом. Во второй 
половине VI в. до н.э. появляются первые бронзовые скульптуры. 

Стили вазописи эпохи архаики.
1. Ковровый. (VII в. до н.э.).
Особенности стиля: 

 — в одной композиции схематичные изображения человека, животных 
или фантастических существ с орнаментом; 

 — заполнено все поле композиции, нет пустых мест, создается впечатле-
ние декоративного целого. 

2. Чернофигурный (возникает в Коринфе в VII в. до н.э., VI в. до н.э. – вре-
мя расцвета). 

Особенности стиля: 
 — узорный орнамент вытеснен четким силуэтным рисунком, передаю-

щим жест и движение; 
 — ясная и понятная лента повествования;
 — обращение к мифологическим сюжетам.

Первый известный мастер чернофигурной керамики Эксекий получил 
признание ещё при жизни. Особенности его стиля: использование новых сю-
жетов («Аякс и Ахилл играющие в кости»), большая роль фантазии художни-
ка («Дионис в ладье»); изображал не результат действия, а подготовку к нему 
(«Самоубийство Аякса»); контурный рисунок, всегда плоскостной. 

3. Краснофигурный. (VI в. до н.э. – нач. V в. до н.э. 
Особенности стиля:

 — экономный подход к прорисовке внутренних линий изображений  
и орнаментализация выписанной одежды;

 — чёрным цветом стали красить не силуэты фигур, а наоборот фон, остав-
ляя фигуры не закрашенными. Отдельными щетинками на неокрашен-
ных фигурах прорисовывались тончайшие детали изображений. Раз-
ные составы шликера позволяли получать любые оттенки коричневого;
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 — мифологические сюжеты уступают место жанровым сценам (зарисов-
ки из повседневной жизни, женские образы и интерьеры гончарных 
мастерских);

 — реализм достигался сложными в исполнении изображениями конных 
упряжек, архитектурных сооружений, человеческих образов в три 
четверти и со спины;

 — изображение сложных движений.
Первые попытки краснофигурной росписи принадлежат Андокиду. Дру-

гие известные мастера: Евфроний, Евфимид и Эвкситий. 
Искусство периода классики. Связано с расцветом Афин в середине V в. 

до н.э. Скульптура и архитектура в это время взаимодополняющие виды ис-
кусства. Скульптура постепенно переходит от архаической скованной к про-
блеме отражения сложного движения. Скульптурные образы периода ранней 
классики выражают «олимпийское спокойствие», сдержанность, торжествен-
ность (скульптура Дельфийского возничего, 476 г. до н.э.). В архитектуре до-
рический ордер, продолжая быть господствующим, делается легче в своих 
формах и смелее в их сочетании, а ионический входит все в большее и боль-
шее употребление и появляется коринфский ордер. Перикл, руководил горо-
дом (444–429 гг. до н.э.). С временем его правление связан проект реконструк-
ции афинского Акрополя. 

В Афинах работали скульпторы Мирон, Поликлет, Фидий. Их бронзовые 
статуи дошли до нас в римских мраморных копиях I-II вв. до н.э. Самые из-
вестные скульптуры Мирона: «Дискобол», «Афина и Марсий». 

Основные характеристики работ Мирона:
 — идеализированный характер образов, героизация образа;
 — никакого портретного сходства;
 — фигуры объединены действием;
 — передача максимального физического напряжения и сложного движе-

ние;
 — основной принцип построения фигуры — калокагатия (гармониче-

ское сочетание физических (внешних) и душевных (внутренних) до-
стоинств;

Поликлет из Аргоса («Дорифор», «Раненная Амазонка») написал теоре-
тический трактат «Канон», в котором точно рассчитал размеры частей тела 
исходя из роста человека как единицы измерения.

В архитектуре поздней классики исчезает принцип человекомерности, 
появляется стремление к грандиозному и внешне эффектному. В скульптуре 
проявляется интерес к внутреннему миру человека, а на смену героизирован-
ной красоте атлета приходит красота изящного и идеализированного челове-
ческого тела.

Возникают первые обнаженные женские образы. Пракситель автор 
первого в греческом искусстве изображения обнаженной женской фигуры  
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(«Афродита Книдская»). Скульптура Скопаса «Танцующая вакханка» рассчи-
тана на обозрение со всех точек зрения. В ней художник осмысляет проблему 
экспрессивного движения. Лисипп показывал атлетов не в момент наивысше-
го напряжения сил, а в момент релаксации («Апоксиамен, счищающий с себя 
песок», «Отдыхающий Геракл»). 

Эпоха эллинизма. Период синтеза античного искусства и искусства Древ-
него Востока. Архитектура тяготела к гигантским размерам и эклектически 
соединяла различные традиции. Этот период характеризуется многообрази-
ем художественных школ и особому вниманию к эмоциональному и даже аф-
фективному миру человека. 

К родосской художественной школе осмысляется проблема дробного 
движения («Ника Самофакийская», «Афродита Милосская», «Лаокоон с сы-
новьями». В Александрийской школе проявляется иконографический син-
тез различных художественных и культурных традиций и соединяются гре-
ческие и египетские сюжеты и образы. Она соотносится с появлением бы-
тового направления в скульптуре («Старик, вынимающий занозу из ноги») 
и развитием декоративной и интерьерной скульптуры («Мальчик с гусем»). 
Пергамская школа ориентирована на преувеличенность эмоций, подчеркну-
тую динамику. 

Тема 2. Искусство Древнего Рима

Этруское искусство VIII-IV вв. до н.э.
Племена этруски населяют северо-запад Аппенинского полуострова. Тир-

рены — греческое название этрусков. Государство этрусков — военный союз 
12 городов-государств в VIII в. до н.э. Это племена с утончённой и высокораз-
витой культурой, у которых хорошо проработан и развит культ предков. Ар-
хитектура близка греческой, но этруски использовали камень только в фун-
даментах. Уникальностью их архитектуры было строительство из сырцового 
кирпича и возведение арочных сводов. 

Керамика «буккенеро» имитировала металлическую посуду (тонкостен-
ная с орнаментом насечками). Самые известные этруские бронзовые скуль-
птуры: «Капитолийская волчица», «Химера». С V в. до н.э. происходит посте-
пенный упадок этрусской культуры. 

Периодизация искусства Древнего Рима. 1. Республиканский — IV–I в.  
до н.э. 2. Императорский — I в. до н.э. – V в. н.э.

Искусство Древнего Рима ориентировано на традиции древних этрусков и 
греческую культуру. Особое влияние на становление римского искусства ока-
зывают и восточные народы, входившие в состав империи. Однако при высо-
кой степени восприимчивости к различным культурным традициям, римское 
искусство сформировало свой вариант их интерпретации. 



В скульптурном портрете особое внимание уделяется портретному сход-
ству, нет идеализации, передается индивидуальность, характер и жизнен-
ный опыт человека. Особое значение приобретает протокольная точность  
в передаче всех деталей, суровость и мужественность образов (характерные  
для воина). 

Скульптурные рельефы в римском искусстве — это документальное пове-
ствование о событиях реальной жизни римлян. Понятие красоты во многом 
отождествлялось с понятием богатства и индивидуальным характером.

Главными достижениями римской архитектуры являются сводчатые кон-
струкции, полуциркульная арка, купольное перекрытие, открытие нового 
материала — бетона, использование кирпичной кладки, «римская ячейка» 
(сочетание греческого ордера с аркой). Композиция древнеримского города 
включала в себя главная площадь — форум, где размещались сенат, трибуна 
для выступления ораторов, архив, суды, тюрьма, главные храмы. 

Основные типы архитектурных сооружений Древнего Рима: храм-перип-
тер, храм-псевдопериптер, амфитеатр, базилика, триумфальные арки, триум-
фальные колонны, акведуки, термы. Самый известный амфитеатр — Колизей. 
В основе его плана — эллипс. Стена образована тремя рядами сводчатых арок 
с использованием дорического, ионического и коринфского ордеров, и чет-
вертым «глухим» рядом с небольшими окнами. Римляне используют новый 
тип сооружения, который перейдет в искусство Средних веков — базилики. 
Это прямоугольные здания с выделенной по высоте центральной частью.  
В них размещались биржи, места деловых встреч, суды. Базилики в римском 
искусстве являются гражданским типом сооружения. Пантеон (118–125 гг.) — 
самое известное сохранившееся сакральное сооружение со световым окном 
(окулюсом) и кессонным куполом (облегчающим конструкцию), выполнен-
ным из бетона, было построено при императоре Андриане. Интерьер был 
украшен нишами со скульптурой. На форуме императора Траяна (109–113 гг.) 
сохранилась колонна Траяна (высотой более 30 метров). Внутри колон-
ны — винтовая лестница, наверху изначально располагалась статуя Траяна.  
По внешней стороне колоны тянется барельеф длинной 200 м, изображаю-
щий поход Траяна с документальной исторической точностью. 

Римляне активно копировали скульптуры греческих мастеров классиче-
ского периода и эллинистические образы. Известные копии эллинистических 
греческих скульптур, выполненных римскими мастерами в мраморе: «Мар-
сий» (фрагмент скульптурной группы римской работы I–II вв., поступил в Эр-
митаж в 1862 г.), фрагмент скульптурной группы III в. до н.э. «Наказание Мар-
сия» (Лувр), «Спящий Гермафродит» (скульптура упомянута в «Естественной 
истории» Плиния Старшего, существует множество реплик этой скульптуры 
в галереи Уффици, Эрмитаже, Национальном музее Рима, галерее Боргезе). 
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Раздел II.  
ИСКУССТВО ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 3. Византийское искусство

Временные границы византийской культуры (476–1453 гг.). Византийская 
культура — результат синтеза эллинистических традиций, римского наследия 
и восточных культур.

Особенности византийской эстетики: 
 — теологическое мировоззрение, дуализм души и тела;
 — искусство не следует реальности, природным формам, а превращает-

ся в символику запредельного (тела не стоят, а предстоят, не живут,  
а пребывают;

 — символический язык условности и аллегоризма; 
 — искусство создается для «предстояния» (не ты смотришь или созерца-

ешь эстетический образ, а на тебя смотрят глаза Господа;
 — обратная перспектива;
 — соединение утонченного спиритуализма и внешней зрелищности; 
 — строгая нормативность и каноничность, иерархичность сюжетов (осо-

бенно с IX в. после иконоборчества); 
Главная проблема, которую решает византийская архитектура — пробле-

ма организации мистического света. От античности Византия получила: тип 
здания — базилика, арку, свод, купол, ордерную систему. От восточных стран: 
изощренную роскошь и богатство декора. Интерьер в архитектуре важнее 
внешнего вида. В Античности большая роль наружного пластического реше-
ния (внутри в полумраке стоит статуя, а ритуал осуществляется снаружи). 
Христианская базилика — не обиталище Бога, так как он бестелесен, а симво-
лическое отражение образа царства Божия на земле, он легкий, светоносный, 
богато оформлен декором. Роль скульптуры заметно снижается. 

София Константинопольская ( 6 в. архитекторы Синан, Анфимий  
из Тралл, Исидор Милетский). Снаружи базилика не кажется большой,  
но внутри поражает пространственностью. В отличии от античной архитек-
туры, где всегда ясна конструкция, которую можно разделить на логические 
части, сплошной световой круг отрезает купол Софии Константинопольской  
от общего архитектурного мотива.

Специфика византийской мозаики:
 — смальта (сплав стекла и минеральных красок), мерцает, вспыхивает, 

переливается и отражает свет; 
 — точно рассчитывался угол падения, поверхность не гладкая, а шеро-

ховатая;
 — учитывается оптическое слияние различных цветов в глазу с большого 

расстояния;
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Тема 4. Искусство западноевропейского Средневековья

Важным моментом в изучении искусства западноевропейского Средневе-
ковья является то, что историческая периодизация и периодизация истории 
искусства не будут совпадать.

Историческая периодизация. 
1. Раннее Средневековье (V–середина XI в.). 
Позднеантичный или раннехристианский период — это время великого 

переселения народов (V–VII вв.). К VII веку образуются новые этносы (в Гал-
лии и северо-западной Германии — франки, на севере Испании — вестготы, 
в Северной Италии — остготы (потом лангобарды), в Британии — англосак-
сы). Темные века — время экономического, демографического и культурного 
спада. С коронации Карла Великого (768–814 г.) начинается каролинское Воз-
рождение. 

2. Классическое Средневековье (середина XI – конец XIV в.).
Первые крестовые походы (конец XI в.), формирование романского искус-

ства, формирование самостоятельной философской мысли на латыни, рожде-
ние литературного нового языка. Середина XII века — сложение готики. 
XIII в. — расцвет монастырских орденов, формирование схоластики. Конец 
зрелого Средневековья — нет единой временной границы, но важны некото-
рые обстоятельства. Например, чума — вторая половина 30-40 гг. XIV в.

3. Позднее Средневековье или Раннее Новое время (XIV–XVI вв.).
Характеризуется обострением национальной самоидентификации. Ита-

льянцы хотят найти свое прошлое и обращаются к античности. Процесс Ре-
формации. Постепенно трансформируется феодальная система и формирует-
ся гуманистическая картина мира. 

Периодизация истории искусства западноевропейского Средневековья. 
1. Дороманский VI–X вв.
2. Романский X–XII вв.
3. Готический XIII–XIV вв.
В VIII–XI вв. империя короля франков Карла Великого объединила  

в себе обширные варварские земли. Карл Великий способствовал восприя-
тию античных традиций молодой европейской культурой. С VII века в Евро-
пе утверждается христианская религия, но не забыты и некоторые языческие 
традиции. 

В основе романской сакральной архитектуры — базиликальный тип 
постройки, сводчатые конструкции. Постройки массивные, тяжеловесные, 
простые и суровые. Сильнейшими феодальными владениями были мона-
стыри. Дух воинственности и самозащиты пронизывал все искусства. Тех-
нические приемы в каждой мастерской были разными. Все имели свои ре-
цепты и держали их в секрете. Использовали локальные цвета в качестве 
символического языка. 



Развитие готического искусства связано с расцветом городской культу-
ры. Сущность готики в сопоставлении противоположностей, в способности 
объединить в духовном горении абстрактную идею и живой трепет жизни, 
космическую бесконечность универсума и выразительную конкретность де-
тали, в умении пронизать земную плоть движением духовной энергии, балан-
сирование на грани двух контрастных сфер. Готика ставит проблемы синтеза 
архитектуры, скульптуры и живописи. Главное новшество готики: каркасная 
система. Нервюры стали основой сводчатой конструкции. Нервюрный свод 
значительно легче романского. Главные конструктивные элементы готиче-
ской архитектуры: нервюрный свод, пилоны, контрфорс, аркбутан, стрель-
чатая арка. Стена либо превращалась в легкий простенок, либо заполнялась 
громадными окнами, что почти повсеместно привело к исчезновению мону-
ментальных росписей, и фреску заменил витраж, решавший проблему орга-
низации мистического света.

Декоративные элементы готической архитектуры: перспективный пор-
тал, ползучие цветы или крабы (орнамент из листьев по краям готических 
архитектурных деталей), вимперг (декоративный фронтон над порталом или 
окном), капители колонн с лиственными орнаментами, роза (центральный 
витраж фасада), ряд капелл, обрамляющих апсиду, горгулья. 

Основные готические соборы Франции: трехнефный собор в Лане  
(1174–1226), пятинефный собор Парижской Богоматери (1163–1208), Шарт-
ский собор (1194–1260, знаменует переход к зрелой готике), собор в Реймсе 
(1212–1311), Амьенский собор (1218-1258).

Немецкая готическая архитектура сложилась позже французской. Период 
высокой готики здесь приходится на конец XIII – начало XIV вв., поздней — 
конец XV – начало XVI вв. Немецкие соборы проще в плане, венец капелл  
в них, как правило, отсутствует. Основные сооружения немецкой готики: Со-
бор в Фрейбурге (XIII–XIV вв.), собор в Ульме 1377–XVI в.), Кельнский собор 
(1248–1880). 

Иконографическая программа скульптурного декора готического храма 
исходила из того, что каждый фасад храма посвящен определенной теме: ал-
тарная часть (Иисус Христос), южный фасад трансепта (Новый Завет), север-
ный фасад трансепта (Ветхий Завет), западный фасад (Страшный Суд).

14
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Раздел III.  
ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 5. Искусство раннего итальянского Возрождения.  
Основные региональные школы

Периодизация итальянского Возрождения. 
Проторенессанс — XIII (Дученто) – XIV (Триченто) вв. Главные центры: 

Сиена, Флоренция, Пиза, Рим.
Раннее Возрождение XV в. (Кватроченто). Главные центры: Флоренция. 

Мантуя, Урбино, Феррара, Верона, Венеция. 
Высокое Возрождение: 1500–1520 (смерть Рафаэля) /1540. До 1540 только 

в Венеции. Главные центры: Рим, Венеция. 
Позднее возрождение и маньеризм. 1520/40–1560/80. 
Термин «Vita nova» использует уже Данте (1265 - 1321), поэтому можно 

говорить, что сама эпоха понимала, что происходит что-то принципиально 
новое в мировоззрении. 

Джорджио Вазари пишет «Жизнеописания прославленных живописцев, 
скульпторов и архитекторов» (1550) и вводит само понятие. 

Раннее Возрождение характеризуется становлением антропоцентризма 
и гуманистического мировоззрения; поиском новых, научно обоснованных 
средств изображения реального мира; многообразием творческих индивиду-
альностей и художественных школ. Специфика нового художественного ми-
ровоззрения: искусство как универсальный способ познания, античные фор-
мы как образец для подражания, религиозное содержание и светские формы 
в искусстве, развитие теории искусств. Формируется интерес к античному ху-
дожественному наследию с параллельным влиянием готического стилей роль 
и византийской художественной традиции. 

В творчество Джотто (1266-1337) наиболее ярко проявилось новаторство 
в живописи. Основные работы Джотто: капелла дель Арена в Падуе и церковь 
Санта Кроче во Флоренции. Художественная реформа Джотто оказывает 
огромное влияние на итальянское искусство, распространяются «джоттески». 

Творчество живописцев Сиенской школы (Дуччо ди Буонисенья  
(1260 - 1319), Симоне Мартини (1284 - 1344), братья Лоренцетти) соединяет 
традиции интернациональной готики и реалистические тенденции. В архи-
тектуре и скульптуре ренессансные традиции проявились а творчестве Ар-
нольфо ди Камбио (ок.1245 - 1310), Н. и Дж. Пизано (ок. 1250 – ок. 1315). 

Рождение портретного жанра в изобразительном искусстве связано  
с новой трактовкой образа человека. Одновременно происходит и изменение  
в трактовке религиозных сюжетов: символизм уступает место нарративности 
и эстетизации и историчности образов. 



Основные школы живописи эпохи Кватроченто: Флорентийская шко-
ла (Мазаччо (1401 - 1428), Ф. Липпи (1406 - 1469), Фра беато Анджелико  
(1395 - 1455), А. Вероккьо (1435 - 1488), С. Боттичелли (1445 - 1510)). Ум-
брийская школа (Пьеро делла Франческа (ок. 1420 - 1492), Перуджино  
(1446 - 1523)). Северо-итальянская школа (А. Мантенья (ок. 1431 - 1506)).

Флоренция становится центром Раннего Возрождения в начале 15 века 
при фактическом правлении Козима Медичи (1389 - 1464). Основополож-
никами и новаторами флорентийского ренессансного стиля были Мазаччо  
(в живописи), Ф. Брунеллески (1377 - 1446), Л.-Б. Альберти (1404 - 1472)  
(в архитектуре), Донателло (ок. 1386 - 1466) (в скульптуре). 

Сандро Боттичелли — крупнейший живописец Флоренции конца XV в. 
В картинах «Весна» и «Рождение Венеры» он соединяет мифологические сю-
жеты с аллюзиями на философию неоплатонизма. Эти работы наполнены 
воздухом, созданы по законам математической перспектива (все представ-
ляется как уходящее в бесконечную даль) и изображают человеческое тело 
в движении. В работе «Поклонение волхвов» он трактует традиционный ре-
лигиозный сюжет не столько символически, а скорее исторически. Мудрецы, 
пришедшие с Востока, чтобы поклониться младенцу Иисусу и принести ему 
дары, изображены им в образах современников. В поздний период творче-
ство Боттичелли попадает под влияние Савонароллы и его речей, которые об-
личают «пожар тщеславия» во Флоренции. Поздние работы Боттичелли уже  
не будут пронизаны свободной фантазией и аллюзиями на античную ми-
фологию. Например, работа «Пьета», созданная после 1490, архаизирована  
и полна готицизмов. Он не считается с реальной действительностью ни в по-
зах, ни в пропорциях, использует безжизненно холодный колорит и локаль-
ные цвета, нереальность света и жесткий контур фигур. 

Фра Беато Анджелико является одним из самых утонченных колористов 
XV века. Он использует нежные и чистые краски, нередко сочетая их с по-
золотой. Его интересует отражение в живописи божественного присутствия  
в природе, «тихий свет веры», духовная дисциплина.

Особенности венецианского художественного стиля раннего возрожде-
ния: живописность, синтез искусств, влияние традиций византийского ис-
кусства, слабый интерес к античному наследию, цвет как главное средство 
создания художественной образности.

Школа Мурано: Антонио Виварини (1415 - 1480), Бартоломео Вивари-
ни (1432 - 1499), Антонелло да Мессина (ок.1430 - 1479), Карло Кривелли  
(1430 - 1495). 

16
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Тема 6. Искусство Высокого и Позднего Возрождения  
в Италии

Социокультурный контекст Высокого Возрождения: иностранная ин-
тервенция, многие итальянские города утратили свою независимость, рост 
политического и экономического влияния папства, огромные доходы курии  
и усиление Рима на фоне экономического кризиса в других итальянских горо-
дах, которые цели центрами Возрождения в эпоху Кватроченто. В этот период 
изменяется статус художника: он все больше становится не просто ремеслен-
ником, а культурным героем, сильной духом и автономной личностью, сво-
бодной от ремесленнических правил и рутины.

Если эпоха Кватроченто была временем жажды новых проблем (постро-
ение математической (прямой) перспективы, исследование анатомии и про-
порций человеческого тела, изображение света, стремление к повествователь-
ности, реализму и наглядности, изображения движения и активности), то все 
эти проблемы в Высоком Возрождении уже решены. Актуальной проблемой 
становится отражение максимальной внутренней активности в состоянии 
внешнего покоя и перенесение внимания с повествовательности на репре-
зентацию идеи. Гармония Высокого Возрождения в нахождении тонкой грани 
между миром воображения и реальным миром, естеством и идеалом. Леонар-
до да Винчи скажет, «живопись призвана открывать невидимое спрятанное  
в тени видимых предметов, придавая ясный вид на самом деле несуществую-
щему». Для Высокого Возрождения характерно нарастание экзистенциальной 
проблематики и психологизма, но без нарушения ренессансной гармонии. 

Специфика художественного языка Высокого Возрождения:
 — центростремительная композиция;
 — воздушная (сфумато) и пространственная перспектива;
 — вращательное движение;
 — поиск архитектонической целостности; 
 — передача идей грации, изящества, достоинства через художественный 

образ.
Основные представители Высокого Возрождения. 
Леонардо да Винчи (1452 - 1519) — ученый-энциклопедист, художник, 

мыслитель. Он усовершенствовал технику «сфумато» и решал проблему 
воздушной перспективы. Сформировал новый эстетический идеал женской 
красоты. Фреска «Тайная вечеря» является примером новаторского компози-
ционного психологического решения. Основные работы Леонардо да Винчи: 
«Благовещение», «Поклонение волхвов», «Святой Иероним», «Дама с горно-
стаем», «Мадонна в гроте», «Мадонна Бенуа», «Мадонна Лита», «Джоконда». 
Рафаэль Санти (1482 – 1520) – художник, архитектор, теоретик программно-
го идеального искусства. Создает архитектонически целостные и сложные 
композиции: росписи Станца делла Синьятура в Папском дворце в Ватикане,  
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«Афинская школа философии». Он автор многочисленных идеализирован-
ных образов Мадонны: «Мадонна Грандуко», «Мадонна Коннестабле», «Сик-
стинская Мадонна», Мадонна со щегленком». Микеланджело Буонарроти  
(1475 -1564) — скульптор, живописец, архитектор, поэт. Он автор живопис-
ных работ и фресок Сикстинской капеллы («Сикстинский Плафон», «Страш-
ный суд»). В его скульптурном творчестве проявились античные и библейские 
мотивы: «Вакх», «Давид», «Пьета», статуи «Утро», «Вечер», «День», «Ночь»  
в Капелле Медичи во Флоренции. 

Джорджоне (1478 - 1510) — живописец Венецианской школы, один из ос-
новоположников искусства Высокого Возрождения в Венеции. С его творче-
ством связано появление новых иконографических образов и сложных фи-
лософских аллегорий. Основные работы: «Юдифь», «Гроза», «Спящая Вене-
ра». Тициан Вечеллио (1488-1576) — глава Венецианской школы живописи. 
Он разрабатывает различные жанры и темы в изобразительном искусстве:  
от лирической трактовке мифологических и религиозных сюжетов до их дра-
матической интерпретации. Развивает традицию психологического портрета. 
Основные работы: «Даная», «Венера у зеркала», «Венера Урбинская», «Мадон-
на Пезаро», «Любовь земная и небесная», «Аллегория времени разума», «На-
казание Марсия», «Св. Себастьян», «Пьета».

Тенденции маньеризма проявляются в итальянском искусстве  
с 30-х гг. XVI в. Импульсом к их развитию стала интерпретация манеры Ми-
келанджело. Однако в маньеризме наращивается искусственная экзальтация 
художественного образа и возникает чувство утраты ренессансной гармонии. 

Характеристики маньеризма:
 — эклектизм;
 — взвинченность и изломанность («змеевидность») линии; 
 — перегруженность композиции;
 — нереальность образов.

Пармиджанино (1503–1540) в «Автопортрете в выпуклом зеркале» создает 
оптическую деформацию своего отражения. Бенвенутто Челлини (1500-1571) 
уходит в сторону утонченного эстетизма: «Персей» (Лоджия Ланцы. Площадь 
Синьории), «Сольера» (Музей изящных искусств, Вена). Джузеппе Арчим-
больдо (1526-1593) своими фантасмагорическими портретами предвосхища-
ет сюрреализм. 

Тема 7. Возрождение в Нидерландах

Нидерландское искусства в начале XV в. формируется на основе фран-
ко-бургундской культуры и книжной миниатюры. Самым известным памят-
ником книжной миниатюры этого времени является «Часослов герцога Бер-
рийского» Братьев Лимбург (ок. 1385 - 1416). 
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 В живописи и скульптуре преобладает тенденция повышенного интере-
са к реальным условиям жизни человека, скрупулёзной детализации и све-
тотеневой моделировке. Особое внимание уделяется изображению природы, 
портретному и бытовому жанру. Творчество братьев Губерта (ок. 1370–1426) 
и Яна (ок. 1390–1441) ван Эйков и «Гентский алтарь» оказывает огромное вли-
яние на последующее развития нидерландской живописи. Портреты Яна ван 
Эйка: «Мадонна канцлера Роллена», «Мадонна каноника ван дер Пале», «Чета 
Арнольфини». 

В работах Рогира ван дер Вейдена (ок. 1399–1464) сохраняются готические 
традиции, которые соседствуют с реалистическими тенденциями. 

Иеронимус Босх (ок. 1460–1516) сочетает в своем творчестве элементы 
средневековой фантастики, фольклора, мистики и реализма, и авторской 
фантазии. 

Питер Брейгель старший, или «мужицкий» (ок. 1525–1569) развивает но-
вую демократическую и социальную тематику, использует народные посло-
вицы и античные сюжеты, развивает жанровую живопись и пейзаж. Ранние 
живописные произведения Брейгеля: «Игры детей», «Битва Масленицы с По-
стом», «Пословицы». Работы позднего периода: «Триумф смерти», серия «Вре-
мена года», «Крестьянская свадьба», «Крестьянский танец», «Слепые». 

Тема 8. Возрождение в Германии

Раздробленность Германии повлияла на развитие обособленных местных 
художественных школ. Особое влияние на искусство оказывает крестьянская 
война в Германии как первая попытка сопротивления феодализму. Широкий 
общественный подъем и расцвет немецкой культуры в начале XVI в. связан  
с формированием немецкого гуманизма. 

В архитектуре XVI в. наблюдается устойчивость готических традиций  
и развитие загородного строительства. Главные памятники архитектуры 
этого времени: Дом Пеллеров в Нюрнберге, ратуши. Замки в Гейдельберге  
и Ашаффенбурге. 

 Развитие графики в Германии и распространение гравюры как самосто-
ятельного вида искусства связано с началом книгопечатания. Мартин Шон-
гауэр (ок. 1435–1491) — крупнейший художник Германии XV в. создавал 
гравюры на меди и живописные работы. Альбрехт Дюрер (1471–1528) — ве-
личайший художник немецкого Возрождения. Дюрер изучал искусство ита-
льянского Возрождения и в традициях итальянского стремления к идеализа-
ции вел поиски образа гармонически совершенного человека («Адам и Ева», 
«Поклонение Троице», гравюры «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», 
«Меланхолия»). Ганс Гольбейн младший (1497–1543) оказал огромное влия-
ние на развитие портретного искусства Германии и Англии. 



20

Раздел IV.  
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ  

ИСКУССТВО XVII–XVIII веков

Тема 9. Социокультурный контекст  
развития искусства XVII века 

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. 
связаны с изменением понимания роли и места человеческой личности. 
Формируется новая картина мира, ориентированная на динамизм и кон-
фликтность общественного бытия. Искусство стремится отражать мир в его 
изменчивости и движении. Поворот в мировоззрении связан с переходом  
от безграничной веры в человека, от представлений о гармонически органи-
зованном мире с героем-человеком в центре — к новому утверждению че-
ловека как частицы огромного, бесконечно разнообразного и подвижного 
мира, к трагическому диссонансу между человеком и миром. Мировоззрение 
XVII в. пронизано ощущением трагических противоречий индивидуального 
и социального, в которых человек, занимает далеко центральное место. 

Человек теперь осмысляется не как средоточие мироздания, а в сложном 
соотнесении с природой, обществом, государством и средой. Действия чело-
века уже не прямое выражение его воли, а как завершающий результат много-
образного действия сил. Большое значение для искусства имеют интерпрета-
ции учения Коперника, Джордано Бруно, творчество Шекспира и Сервантеса, 
Свифта. 

В XVI–XVII вв. были открыты новые земли от Аляски до Америки, изо-
бретены телескоп и микроскоп. Европа раздираема религиозными войнами  
и перевернута вверх дном. Лишь Рим — город, где учатся живописцы, пребы-
вает в мире, и там разворачивается процесс Контрреформации.

Италия становится столицей нового стиля — барокко, прославляющего 
апофеоз вселенской церкви.

Характеристики стиля барокко:
 — соединение мистики, фантастичности, иррациональности;
 — контраст повышенной экспрессивности с трезвостью и рассудочно-

стью, цветовые контрасты, проблема светотени;
 — психологизм и аффективность;
 — в религиозной тематике наблюдается преобладание сюжетов чудес  

и мученичеств;
 — сдержанность, статичность Ренессанса сменяется любовью к динами-

ке;
 — перегруженность декоративными мотивами, преобладают сложные 

криволинейные формы;
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 — складка как метафора;
 — визуальные иллюзии;
 — в архитектуре — организация больших средовых комплексов и про-

странств: городских площадей, дворцов, парков, загородных рези-
денций;

 — овальный план архитектурных сооружений, неравномерная расста-
новка колонн, обилие скульптуры и живописи.

Тема 10. Итальянское искусство XVII–XVIII веков

В живописи Италии наряду с барочной декоративной живописью интерье-
ров развивался «болонский академизм» братьев Караччи и их учеников (Гви-
до Рени, Доминикино). Агостино, Людовико, Аннибале Карраччи (1560–1609) 
создают в 1586 г. в Болонье «Академию вступивших на правильный путь».

Особенности «болонского академизма»:
 — идеализация действительности;
 — классическая композиция;
 — концепция «прекрасного идеала».

Главным реформатором живописной традиции становится Микеландже-
ло Меризи да Караваджо (1571–1610). Он расколол мир искусства на два ла-
геря (на сторонников академической идеализации и натурализма в подходе 
к художественному образу). Наделал много шума при жизни, публика была 
шокирована его живописью, забыт после смерти, полное признание получает 
в ХХ веке. Р. Лонги принадлежит главная заслуга в исследовании его творче-
ства. Его искусство оппозиционно официальному искусству, но находит рас-
положение аристократов. 

Характеристики стиля Караваджо:
 — кьяроскуро (светотень), люменизм; 
 — цвет подчиняется не законам оптики, а экспрессии, исходит из едино-

го источника как будто произошла мгновенная вспышка;
 — свет, а не человек определяет физические и моральные рамки про-

странства, свет не моделирует форму, а он и есть содержание, мрак  
и свет борются;

 — влияние Джорджоне через его миланских последователей; 
 — свободная интерпретация традиционных иконографических схем;
 — бурный аффект;
 — фиксация на одном взятом крупным планом эпизоде;
 — выталкивание из густого темного фона выхваченных светом фигур.

Основные работы Караваджо: «Корзина с фруктами» (тема vanitas — брен-
ности), «Больной Вакх», «Юноша укушенный ящерицей» (эстетический об-
раз — случай из обыденной жизни), «Юдифь» (представляет смерть как факт 
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жизни, неотделимую от насилия и страдания, процессуальность смерти, эк-
зистенциальный кошмар исчезновения), «Давид и Голиаф», «Обращение Пав-
ла», «Франциск Ассизский». 

Копирование и следование за манерой Караваджо положит начало кара-
ваджизму по всем западноевропейском искусстве ХVII века. Основные пред-
ставители караваджизма Хусе Рибера (1991–1552), Франциско де Сурбаран 
(1598–1664), Баттистелло Караччоло (1578–1635), Артемизия Джентилески 
(1593–1653). 

Стиль барокко становится ответным ударом католической церкви, всту-
пившей в борьбу с протестантизмом. В основе идеологии барокко лежит идея 
познания божественного через художественный образ. 

Джакомо Бароцци да Виньола (1507–1573) — архитектор-маньерист 
из Болоньи, создает в Риме одну из самых имитируемых построек церковь 
Иль-Джезу, которая открыла путь к формированию стиля барокко. Ее фасад 
очень подвижный, формы сгущаются и набухают к центру, волнообразные 
волюты соединяют верхний ярус с нижним. 

Главным архитектором и скульптором барочного Рима был Лоренцо Бер-
нини. В церкви Сант-Андреа-аль-Квиринале (1658–1678) он зрительно иска-
жает истинные формы здания, создает изогнутый фасад, который выступает 
на улицу, а стена изгибается в противоположную сторону, и вся извивается.

До максимальной выразительности и экспрессивности барокко доходит  
в творчестве Франческо Борромини (1599 - 1667). Он изгибает и изворачивает 
в различные стороны поверхности стен в Церкви Святого Карла у Четырех 
фонтанов. Венчает постройку, редко применявшийся ранее, овальный купол.

Венеция XVIII в. — это центр музыкальной и театральной жизни Европы.  
В венецианском искусстве светлый колорит преодолевает моду на «сумрач-
ность». Джовани Батиста Тьеполо (1696–1770) — последний представитель 
барокко в Европе. Ему свойственны огромное декоративное дарование и вы-
сокая колористическая культура («Королева Зенобия, обращающаяся к солда-
там», «Встреча Клеопатры с Антонием»). Он являлся президентом Академии 
художеств. Слава о нем распространилась повсюду, мастер работал в Испании, 
Германии. Тьеполо писал громадные фрески, роскошные декоративные панно, 
алтарные образы, был виртуозом рисунка и офорта. Он смело объединял ре-
альное пространство архитектуры с иллюзорным пространством живописи. 

В венецианской живописи XVIII века развивается жанр «ведута» (городской 
архитектурный пейзаж). Каналетто (Антонио Канальо) (1697–1768) и Франче-
ско Гварди (1712–1792) — ведущие живописцы Венеции этого времени. 

Характеристики живописной манеры Каналетто: 
 — панорамный размах;
 — феноменологический свет — его высшее завоевание. Прозрачный свет 

скользит и проникает по всему полотну, падает на потрескавшуюся 
поверхность штукатурки и розовые расщелины в кирпиче;



 — правдивость изображения: история Венеции, которая не подозревает 
о скором упадке;

 — торжественный покой и графичность контура и филигранный мазок. 
 — Характеристики живописной манеры Ф. Гварди:
 — скрытые лица и изображение спины героев (аналог венецианских ма-

сок);
 — тонкое чувство атмосферы
 — трепещущая атмосфера воздуха, нет документальной точности (углу-

бляет, расширяет пространство);
 — использует схемы Каналетто, но импрессионистическая фактура.

Итальянская школа скульптуры во второй половине XVIII в. развивается 
в классической традиции А. Кановы. 

Тема 11. Искусство Испании

Традиции маньеризма развиваются в работах Эль Греко (1541 – 1614). Ка-
раваджизм в работах Ф. де Сурбарана (1598 - 1664) и Бартоломе Эстебан Му-
рильо (1617 - 1682). Творчество Веласкеса (1599—1660) становится вершиной 
развития испанской живописи XVII века. В раннем творчестве Веласкес бли-
зок к караваджизму. Он работает в жанре «бодегонес», исторической, мифо-
логической и портретной живописи. В историческом полотне «Сдача Бреды» 
изображается историческая конфронтация и психологическое столкновение 
двух социальных сил. Живописный язык (колористический и светотеневой) 
его портретов создает индивидуальность образов. 

В творчестве Ф. Гойи (1746 - 1828) проявилось новое понимание истори-
ческой живописи как отображения современных событий. Гойя обращается 
к сложному психологизму и исследованию иррациональных сторон чело-
веческой жизни и психики. Основные работы: серии гравюр «Капричос», 
«Бедствия войны», «Диспаратес». «Расстрел мадридских повстанцев в ночь 
на 3 мая 1808 года». Гойя открывает в испанской живописи традицию роман-
тизма. 

Тема 12. Голландское искусство

Утрехтские последователи Караваджо Х. Хонтхорст (1590 -1656), X. Тер-
брюгген (1588 - 1629) оказали большое значение на развитие голландского 
искусства. 

Центральный художник голландского искусства Рембрандт (1606–1669). 
Он живописец светотени и человеческого переживания. Его центральные об-
разы - суровые усталые лица бедняков, старцев, старух, слепых, увеченных.  
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В его работах большое, духовное живет в малом, интимном. Рембрандт пере-
нес действие с многолюдных площадей, храмов, залов во внутреннюю сферу 
чувств. Основные работы: «Даная», «Автопортрет с Саскией в образе Блудно-
го Сына», «Урок анатомии доктора Тюльпа», «Возвращение блудного сына», 
«Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид 
и Ионафан», «Ночной дозор».

До начала 40-х гг. Рембрандт был самым популярным художником Голлан-
дии, пока его живопись не шокировала бюргеров. В 1642 г. умерла его жена, 
и в это же время обозначилась трещина в отношениях с заказчиками. Обед-
невший, он писал свои лучшие психологические портреты. Основные жанры 
живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние 
портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изо-
бражения человека за своим профессиональным занятием, исключая полно-
стью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезно-
сти и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое рас-
крытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, мо-
нументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, 
умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем 
своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека  
и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и противоречивости.

Франс Хальс (1582 - 1666) — мастер дружеского корпоративного портрета 
(«Стрелковая гильдия»). 

В голландском пейзаже обращаются к обыденному реальному националь-
ному образу природы. Это интимные пейзажи с экономным отношением  
к цвету. Главные представители: Ян ван Гойен (1596 - 1656), Якоб ван Рейсдал 
(1628 - 1682), Ян Порселлис (1583 - 1632) (марина), Альберт Кейп (1620 - 1691) 
(анималистический жанр).

«Малыми голландцами» называют голландских художников, работающих 
в узком направлении, как правило, их картины скромны по размерам, иногда 
величиной с открытку. Таковы картины Питера Класа (ок. 1597 - 1661) и Ви-
льяма Хеда (1594 - 1680), А. ван Остаде (1610 - 1685), Я. Стена (1626 - 1679),  
П. де Хоха (1629 - 1684), Г. Терборха (1617 - 1681), Г. Метсю (1629 - 1667). Ма-
стером жанровой живописи с «домашними» сценами, с их уютом и крестьян-
ским бытом, был Адриана ван Остаде (1610 - 1685) («Торговка рыбой», «Ад-
вокат за работой». Бюргерский быт и типичный интерьер описан в работах 
Ян Стена, Питера де Хоха. 

Дельфийскую школу живописи представляет прежде всего Ян Вермеер 
Дельфтский (1632 - 1675), который пишет бытовые сцены — девушку за чте-
нием письма, служанок за работой, домашние концерты. Интимное и частное 
выступает в его работах без космических ассоциаций. 
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Тема 13. Фламандское искусство

В XVI веке Антверпен окончательно перехватил экономическое значение 
у города Брюгге. На развитие живописи оказала большое влияние религиоз-
ная, предпринимательская и художественная традиция, посещения Неаполя, 
Рима, Венеции. Развивается антверпенский маньеризм (И. Патинир (1480 - 
1524) «Переправа в преисподнюю», «Бегство в Египет», Мабюз (1478 - 1532) 
«Даная», «Поклонение волхвов».

Питер Пауль Рубенс (1577–1640) — основоположник фламандской школы 
живописи. Особенности его художественного стиля:

 — итало-фламандский синтез, сплав традиций брейгелевского реализма, 
венецианской школы, караваджизма;

 — фламандцы традиционно писали небольшие картины, но Рубенс пере-
нял масштабность итальянцев;

 — двойная природа — сословно-дворянская и народная, парадная и по-
вседневная;

 — картина — помощь в молитве и медитации, укрепление веры. 
Религиозные работы занимают особое место в его творчестве. Сам он го-

ворил, что, если не был бы католиком, не был бы художником. Характеристи-
ки религиозной живописи Рубенса: 

 — ощущение физической реальности;
 — мускулистые классические фигуры Микеланджело;
 — интенсивная вертикаль движений и эмоций.
 — опирается на итальянский опыт, но у него всегда больше движения, 

больше света, простора и гораздо больше фигур.
Характеристики портретной живописи Рубенса:

 — камерные портреты, наполненные человеческими эмоциями; 
 — бесконечное разнообразие материального мира;
 — особое внимание к передаче вещественности, будь то фактура ткани, 

шкура животного или кожный покров;
В жанре пейзажа создает целостные образы: ни одно дерево невозмож-

но воспринять как нечто самостоятельное, не вовлеченное в общее движение 
форм и света всего пейзажа.

В 1640 г. Якоб Йорданс (1593–1678) стал самым популярным художником 
Антверпена. Особенностью его реализма является пристрастие к полнокров-
ным крестьянским и бюргерским типам, крепким тяжеловесным фигурам  
и сочным деталям, предпочтение бытовому жанру и жанровой трактовке ре-
лигиозных и мифологических тем. Основные работы Йорданса: «Праздник 
бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Особенности его художе-
ственного стиля: 

 — тёплая цветовая палитра; 
 — больший, чем у Рубенса натурализм; 
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 — кьяроскуро и тенебризм; 
 — склонность к бурлеску. 

В жанре фламандского натюрморта работает Франс Снейдерс (1579–1657). 
Он новатор натюрморта: из камерного переводит его в монументальный 
жанр. Создает серию «Лавок», «Торговец дичью и птицей» и др. 

Главным мастером портретной живописи стал Антонис Ван Дейка (1599 - 
1641). Создавал автопортреты, семейные портрет, портреты английской ари-
стократии.

Тема 14. Искусство Франции

Во Франции в ХVII веке одновременно развивается стиль барокко и за-
рождается классицизм. В 1648 г. была основана Королевская академия живо-
писи и скульптуры. С 60-х гг. Академия полностью подчинена королевскому 
двору. В 1671 г. образовалась Академия Архитектуры. Многие художники по-
долгу жили в Италии. 

Традиция караваджизма проявилась в творчестве Жорджа де Латура 
(1593–1652). Он был знаменит при жизни, но впоследствии забыт. Интерес 
к его творчеству возобновляется в 1934 г. после выставки «Живописцы ре-
альности» в Париже. Сохранилось только 35 полотен. Он соединяет каравад-
жистские сюжеты и индивидуальный реализм в подходе к художественным 
образам, освещает работы искусственным светом, исходящим из конкретно-
го источника (как правило горящая свеча), практически устраняет цвет, ис-
пользует разные оттенки коричневой гаммы.

Стиль классицизм ориентирован на новое возрождение античности. Его 
основа — стремление к рациональному, к разумному, к порядку. 

Никола Пуссен (1594–1665). Создает работы на поэтические и мифологи-
ческие сюжеты («Вдохновение художника», «Аркадские пастухи» «Царство 
Флоры». Специфика живописного стиля Н. Пуссена:

 — композиции, построенные на строгой симметрии, статичны и просты; 
 — мифологические сюжеты как величественное видение исчезнувшего 

золотого века; 
 — в пейзажах создаёт героическую конструкцию, которая обладает все-

мирным размахом;
 — светлые краски без резких теней, рассеянное золотое свечение;
 — четкая проработка деталей, влияние римской скульптуры, все ненуж-

ное отброшено;
 — в исторической живописи пытался достичь достоверности;
 — в религиозных и мифологических сюжетах соединяет христианскую 

трактовку образов с философией неостоицизма (античные стоики 



трансформировали греческие мифы в аллегории природы) и ренес-
сансным символизмом.

 — открывает красоту природы, которая в его трактовке не только фон 
для фигур, а имеет самостоятельное значение.

Традицию создания идеализированного пейзажа во французской живо-
писи продолжит Клод Лорен. 

С 1720 г. французское искусство проходит эволюцию от искусства ново-
го светского стиля рококо к искусству программно-гражданского характера. 
Рококо обращается к частным явления, бытовым жанрам, изображению при-
роды, соединенной с миром фантазии и настроения. Являясь придворным 
стилям французского абсолютизма, решает прежде всего декоративно-офор-
мительские задачи. 

Главные представители стиля: Антуан Ватто (1684–1721), Ф. Буше (1703–
1770), Фрагонар (1732–1806). 

Раздел V.  
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ  

ИСКУССТВО ХIХ ВЕКА

Тема 15. Западноевропейское искусство  
первой половины

В начале XIX века Франция занимает ведущее значение в истории разви-
тия мировой художественной культуры. Движение художественной мысли 
движется от гражданского классицизма к романтизму. Классицизм конца 
XVIII — начала XIX в. становится средством прославления и возвеличива-
ния гражданских доблестей. В работах Ж. Л. Давида (1748–1825), крупней-
шего мастера эпохи, выражается стремление к достижению высоких идеалов 
и отражаются противоречия времени. Основные работы: «Клятва Горациев», 
«Смерть Марата», «Коронация Жозефины», портрет мадам Рекамье, портре-
ты Наполеона. 

Ж-Д. Энгр (1780–1867) продолжает традицию классицизма и создает иде-
ализированные, гармоничные образы. Основные работы: портреты семьи 
Ривьер, мадам Девосе. Картины Энгра «Большая Одалиска», «Юпитер и Фе-
тида», «Обет Людовика XIII». Энгр превратил давидовский классицизм в ака-
демическое искусство, с которым вступили в противоборство романтики. Он 
намеренно отказался от революционности классицизма и ушел от воспевания 
современной жизни в мир идеального. 
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Жерико Теодор (1791–1824) — художник, с которого традиционно откры-
вают романтическую традицию во французской живописи, который тонко 
уловил наступающий в культуре переход от энтузиазма и оптимизма Про-
свещения к романтической эстетике и мироощущению. Он соединил раз-
личные концептуальные подходы, идеи, а также открыл новые направления 
движения, при этом он выходит за границы классицистической ясной формы, 
рассудочности композиции и экспериментирует с живописной техникой, ра-
ботая экспрессивным и пастозным мазком, который контрастирует с четким 
контуром академизма, исползает сильные контрасты цветовых пятен. Пер-
вые его работы развивают героическую тематику. Героика войны и страсть 
динамичной природы — главные темы самой успешной его работы «Офицер 
императорских конных егерей». В работе «Плот Медузы» художник выбрал 
точку зрения сверху, максимально выдвинув поднявшийся на волне плот  
к переднему краю полотна, вовлекая зрителя в действие. В картине чувствует-
ся глубокое и почтительное знание классики. 

Тема 16. Реалистическое направление в искусстве

Реалистическое направление во второй половине ХIХ века захватило все 
европейское искусство. Во Франции оно проявилось в работах Барбизонской 
школы и творчестве Гюстава Курбе (1819-1877). В Италии традиция была 
известна под названием веризм, в Великобритании — Фигуративная школа,  
в США — «Школа мусорных ведер» Эдварда Хоппера, художественная школа 
Томаса Икинса), в Австралии — Гейдельбергская школа, в России она была 
известна как движение художников-передвижников. Позже (1870 г.) реализм 
распадается на две ветви: натурализм и импрессионизм.

Жан-Франсуa Милле (1814–1875) — один из главных представителей 
Барбизонской школы. В 1849 г. поселился в деревне Барбизон и прожил там  
до конца своих дней. Барбизонцы творили с натуры, передавали истинные 
формы не вымышленной и идеализированной, а настоящей французской 
природы, а вместе с этим и свои собственные душевные впечатления.

Г. Курбе после того как в 1955 г. несколько его работ отклонены на Всемир-
ной выставке в Париже, ставит собственный шатер по соседству с выставкой 
и организует собственную, получившую название «Ле Реализм». Основные 
темы его художественного стиля:

 — мгновения жизни в её динамике, правдоподобие, индивидуальные 
особенности персонажей и образов; 

 — реализм в передаче чувств, эмоций и переживаний;
 — отношение к живописи как к предельно конкретному искусству, цель 

которого в изображении реальных, данных в непосредственном чув-
ственном опыте вещах.
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Тема 17. Импрессионизм как художественное явление

Импрессионизм стал не только художественным, но и социокультурным 
явлением, в котором разрабатывалась новая оптика восприятия повседнев-
ности и феноменального мира, складывались новые эстетические идеалы  
и особенные выразительные средства, позволяющие фиксировать мир в его 
изменчивости и субъективности восприятия. В рамках этого направления 
была переосмыслена роль цвета и света в живописи, обновлена цветовая па-
литра и техники, и одновременно не утрачена связь с классическими традици-
ями европейского искусства. Пленэрные открытия импрессионистов отраже-
ны в сценах современной жизни и становятся особым предмет живописного 
изображения. («Музыка в Тюильри», «Завтрак на траве», «Лола из Валенсии», 
«Олимпия», «В лодке», «Железная дорога», «Нана», «Бар в Фоли-Бержер»). 
Крупнейшие представители импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, А. Сислей,  
К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега. 

Раздел VI.  
ИСКУССТВО ХХ ВЕКА  

И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Тема 18. Искусство первой половины ХХ века.  
Авангард и модернизм

На развитие искусства модернизма оказывают влияния следующие соци-
окультурные процессы: рост мирового влияния европейской культуры, слож-
ное взаимодействие западных и восточных цивилизаций, научные открытия 
ХХ в. В контексте интеллектуальной культуры большое значение на фор-
мирование искусства оказывают философские учения А. Бергсона (учение  
об интуиции), З. Фрейда (понятие подсознательного), учение о человеке и ис-
кусстве М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра. 

Авангард — экспериментальное движение в искусстве ХХ века, основны-
ми признаками которого выступает отказ от традиций, переосмысление всех 
основных категорий художественного творчества и установка на эксперимен-
тальное творчество. 

Модернизм как художественно-эстетическая система одновременно про-
тивопоставляется рационализму в искусстве и развивает новые контексты 
его устремлённости в будущее. В модернистских течениях нарастает прин-
цип субъективизма, поиска новаторских решений, эксперимента в искусстве 
и самоактуализации художника. В искусстве модернизма манифестируется 



30

художественный протест против традиционных форм искусства и художе-
ственных приемов. Основные направления модернизма: кубизм, конструк-
тивизм, абстракционизм и концепт «беспредметного искусства». В искусстве 
сюрреализма важным принципом становится разрушение границы между 
«элитарным и массовым». Психоаналитический контекст отразился в эстети-
ческих принципы и приемах Л. Бунюэля, С. Дали, Р. Магритта, П. Клея, А. Бре-
тона. Важным методологическим ориентиром стал концепт «автоматического 
письма». В искусстве поп-арта отразились проблемы идеологии и массовой 
культуры, которые репрезентировались с помощью привлечения новых худо-
жественных выразительных средств. 

Тема 19. Современное искусство в контексте  
социокультурных изменений

 На процессы художественного осмысления мира в современном искус-
стве прежде всего влияют следующие параметры: 

 — обострение и актуализация темы идентичности и идентификации  
в современной культуре; 

 — тенденции трансгуманизма и переход к неклассической рационально-
сти; 

 — кризисные элементы современной культуры: мировые войны, рево-
люции, гражданские войны, постколониальная политика, ускорение 
темпов научно-технического прогресса;

 — социокультурные и эстетические последствия расширения виртуаль-
ного пространства;

 — урбанизация и трансформация городской культуры;  
 — появление массового общества, «человека массы», «толпы»;
 — размывание границы оппозиции «массовое-элитарное» и формирова-

ние концепта «популярная культура». 
Особое влияние на искусство оказывает психоаналитическая трактовка 

личности и творчества и выделения новых аспектов изучения природы творче-
ских процессов (раннее детство, стереотипы сексуального поведения, сновиде-
ния). Важным методологическим ориентиром оказывается аналитическая кон-
цепция культуры К. Юнга и понятие «коллективное бессознательное», а также 
проблема архетипов и ее интерпретация в контексте современных художествен-
ных процессов. 

Экзистенциализм еще одно актуальное направление, влияющее на совре-
менное искусство и интерпретацию творчества. В современном искусстве 
разрабатываются и репрезентируются экзистенциальные представления  
об онтологии, идея заброшенности человека в чуждый мир, идеи профети-
ческой роли искусства, тема чувственности и труда в роли «субстанции».  



Раскрываются идеи «поворота к субъективности» в контексте возникновения 
новых форм современного искусства. Концепты «абсурда», «героического 
пессимизма», «бунтующего человека» дают свои проекции в современном ки-
нематографе, театре, хепенинге и перфомансах.

Тема 20. Новый концептуальный аппарат современного 
искусства и проблема процессуальности  

новых художественных форм

Большое влияние на формирование эстетики постмодерна оказывают 
дискурсивный анализ М. Фуко и понятие «эпистемы», лингвистический по-
ворот в философии и понимание искусства как знаковой системы У. Эко, 
структурный психоанализ Ж. Лакана и его схема «реальное, воображаемое  
и символическое», семиология Р. Барта, грамматология Ж. Деррида и понятие 
«деконструкция», концепции социокультурной трансформации Ж. Лиотара 
и Ж. Бодрийяра. В становлении современных арт-практик особое место за-
нимают коммуникативные концепции культуры и теории коммуникативного 
действия Ю. Хабермаса и А. Хонетта. 

Трансформация эстетических категорий в современной эстетике и худо-
жественных направлениях проходит в контексте манифестации «визуального 
поворота» и теории процессуальности искусства. Одной из ведущих тенден-
ций оказывается пересмотр авангардных традиций поиска нового художе-
ственного языка и новых художественных форм и ориентация на стилевое 
многообразие, многослойность художественных образов, полилогичность, 
стилистические имитации, ироническое и игровое отношение к художествен-
ной традиции и практике постмодерна. В искусстве все больше проявляется 
сознательная переориентация с творчества на компиляцию и цитирование, 
стирание авторского начала, эклектизм, коллажность. Хепенинг, инсталля-
ция, перфоманс, стрит-арт и паблик-арт, нет-арт, диджитал-арт, мультиме-
диальное искусство становятся новыми стремительно развивающимися про-
цессуальными художественными формами.

Одновременно с этим нарастает роль арт-рынка и влияние арт-галерей 
как атрибута рынка и независимого выставочного пространства. Понятия 
арт-практика и арт-объект размывают традиционные эстетические катего-
рии. Возникает проблема арт-объекта как предмета потребления, в том числе 
престижного, соотношения рыночной цены произведения искусства и его ду-
ховной ценности. 

Важное значение приобретает понятие «художественная среда» и про-
блема формирования круга производителей художественных ценностей: 
критиков, потребителей, зрителей, и их взаимодействия с куратором, кол-
лекционером.



ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История зарубежного 
искусства» предполагают подготовку презентации. Презентация — способ по-
дачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация 
и звук. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 
MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая програм-
ма для создания презентаций — Microsoft PowerPoint. Для подготовки презен-
тации необходимо собрать и обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формаль-
но отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рас-
сылка (каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить ло-
гическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер). 
7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Тема: Античное искусство
1. Общая характеристика крито-микенского периода (III–II тыс. до н.э.).
2. Кносский дворец: особенности архитектуры и фресковой живописи. 
3. Микенская архитектура. 
4. Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды. 
5. Искусство Древней Греции эпохи классики. 
6. Искусство эпохи эллинизма.
7. Особенности искусства древнего Рима.
8. Архитектура Римской республики. 
9. Архитектура Римской империи. 

Тема: Искусство эпохи Средневековья
1. Особенности Романского искусства.
2. Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон». 
3. Особенности готического искусства.
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4. Крупнейшие памятники готики во Франции 
5. Крупнейшие памятники готики в Германии. 
6. Особенности итальянской готики. 
7. Иконографические и стилистические особенности скульптурного 

убранства готического храма. 
8. Ведущий элемент декора — витраж. Примеры витражной живописи. 

Тема: Значение, периодизация и важнейшие особенности итальянско-
го Возрождения

1. Проторенессанс (вторая пол. XIII – первая пол. XIV вв.). 
2. Зарождение ренессансных традиций. 
3. Общие темы и сюжеты живописи Возрождения. 
4. Творчество Джотто. 
5. Творчество живописцев Сиенской школы. 

Тема: Ранее Возрождение в Италии
1. Флоренция как центр искусства кватроченто.
2. Особенности архитектуры Раннего Возрождения. Основные имена  

и памятники. 
3. Особенности скульптуры Раннего Возрождения. Основные имена  

и памятники. 
4. Основные работы Мазаччо. 
5. Творчество С. Боттичелли. 

Тема: Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представи-
телей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана

1. Леонардо да Винчи: связь биографии и творчества. 
2. Основные работы Леонардо. 
3. Сфумато и основные особенности творчества Леонардо. 
4. Микеланджело: биография, основные работы. 
5. Основные скульптурные работы Микеланджело. 
6. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане. 
7. Строительство собора Св. Петра и оформления площади Капитолия. 

Микеланджело — как предвестник барокко. 

Тема: Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев
1. Особенности Возрождения в Нидерландах. 
2. Появление пейзажа в искусстве Северного Возрождения. 
3. «Гентский алтарь» братьев ван Эйков. 
4. Творчество И. Босха. 
5. Творчество П. Брейгеля. 
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Тема: Возрождение в Германии
1. Национальные особенности Возрождения в Германии. 
2. Реформация и искусство Германии. 
3. Творчество А. Дюрера.
4. Дюрер — теоретик искусства. 
5. Творчество Г. Гольбейна.
6. Творчество Гольбейна в Англии и становление английской портрет-

ной живописи. 

Тема: Французское искусство
1. Французское искусство: национальные особенности и стили.
2. Никола Пуссен — главный представитель классицизма. 
3. Клод Лоррен — мастер классицистического и романтического пейзажа. 
4. Ж. де Латур и караваджизм во Франции.
5. Ф. Буше и стиль рококо. 
6. Романтизм и реализм во французском искусстве.
7. Теодор Жерико. Традиции романтизма. 
8. Эжен Делакруа.
9. Реализм в живописи (Г. Курбе, Ж. Милле, О. Домье, К. Коро, «барби-

зонская школа»).

Тема: Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители 
французского импрессионизма
1. Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных 

средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов. 
2. Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. 
3. Огюст Ренуар. 
4. Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. 
5. Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного 

импрессионизма («пуантилизм»). 
6. Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, 

двойственный характер. 
7. Винсент Ван Гог: своеобразие художественных приемов. 
8. Поль Гоген: особенности живописного языка. 
9. Анри Тулуз-Лотрек. Особенности композиционных приемов, рисун-

ка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Тема: Искусство ХХ века
Основные направления искусства первой половины ХХ в. 
1. Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном 

творчестве принципы авангардного понимания искусства ХХ в. 
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2. Кубизм (1907 – начало 1920-х гг.). 
3. Футуризм (1909–1914 гг.). 
4. Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состо-

яний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экс-
прессионистов. Группа “Мост”. 

5. Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной 
формы как главный принцип абстракционизма. 

6. Дадаизм (1915–1923 гг.). Отрицание формальной дисциплины в искус-
стве, спонтанность творчества. 

7. Искусство сюрреализма.
8. От сюрреализма к поп-арту.

Тема: Интерпретация искусства и творчества в рамках экзистенциа-
лизма

1. Эстетическое, этическое, экзистенциальное в работах С. Кьеркегора.
2. Тезис Ж.-П. Сартра «Существование предшествует сущности» в кон-

тексте развития современного искусства.
3. «Миф о Сизифе» как интерпретация путей европейского искусства 

А. Камю.
Источники по теме
1. С. Кьеркегор. «Страх и трепет», «Дело любви», «Введение в христиан-

ство» // Сумерки богов. 
2. Ж.-П. Сартр «Экзистенциализм — это гуманизм».
3. А. Камю «Миф о Сизифе».

Тема: Влияние психоаналитических концепций на искусство ХХ века
1. Психоанализ 3. Фрейда. Что нового внес психоанализ в познание 

творчества?
2. Учение К.Г. Юнга об архетипах и их рецепция в современном искусстве. 
3. Типы мышления — типы культур («психологические типы» К. Юнга).
4. Концепция эволюции архетипов Э. Ноймана и ее отражение в совре-

менном искусстве.
Источники по теме
1. Фрейд 3. Будущность одной иллюзии // Сумерки богов.
2. Фрейд 3. Введение в психоанализ. (Часть вторая. «Сновидения»; Часть 

третья. «Общая теория неврозов»).
3. Фрейд 3. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. 
4. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. (Гл. II «Подход к бессознательно-

му»; Гл. III «Об архетипах коллективного бессознательного»).
5. Юнг К.Г. Проблема души нашего времени.
6. Юнг К.Г. Психологические типы. 
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Тема: Современное искусство в контексте социокультурных изменений
1. Искусство ХХI века: от объекта к событию
2. Современное искусство как индивидуальное позиционирование.
3. Искусство и социальные движения.
4. Субъекты современного арт-рынка и развитие современного 

искусства.
5. Роль производителей, менеджеров, критиков и потребителей в фор-

мировании арт-рынка. 
6. Кураторство как феномен современного искусства

Контрольные работы

Контрольная работа является учебно-исследовательской работой. Пред-
полагается, что обучающийся должен проявить навыки аналитической рабо-
ты с информацией. Особое внимание в процессе выполнения контрольной 
работы уделяется применению метода компаративного анализа различных 
стилистических направлений и тенденций в истории зарубежного искусства. 

Все контрольные работы подлежат устной защите. 

Тема: Стилистические трансформации в творчестве
1. Ознакомьтесь с основными работами Микеланджело. Пользуясь реко-

мендованной литературой по теме выделите основные периоды творчества 
мастера и перечислите основные работы каждого периода. 

2. Проведите сравнительный анализ художественных приемов и подходов 
Микеланджело к интерпретации библейских сюжетов в фресках потолка Сик-
стинской капеллы и алтарной фрески Страшный суд.

Тема: Раннее и Высокое Возрождение в Венецианской школе живописи
1. Ознакомьтесь с основными работами К. Кривелли, Джованни Беллини, 

Джорджоне, Тициана.
2. Напишите письменную работу по теме «Сравнительная характеристика 

Раннего и Высокого Возрождения в Венецианской школе живописи».

Тема: Влияние караваджизма на искусство барокко
1. Ознакомьтесь с основными полотнами Караваджо и сформулируйте ос-

новные характеристики его творчества.
2. Опишите стилевые особенности караваджизма.
3. Изучите работы эпохи барокко, находящиеся в галерее Уффици. 
4. Проведите сравнительный анализ двух работ (на выбор). 
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Тема: Архитектура эпохи Возрождения и стиля барокко: сравнитель-
ный анализ

1. Ознакомьтесь с основными работами Ф. Брунеллески и А. Палладио. 
Перечислите их. 

2. Выявите основные характеристики архитектуры эпохи Возрождения.
3. Перечислите основные архитектурные памятники Л. Бернини и Ф. Бар-

ромини.
4. Дайте характеристику барокко как архитектурного стиля, сформули-

руйте его основные приемы. 
5. Сравните два архитектурных памятника: Вилла Ратонда (А. Палладио)  

и Церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале (Ф. Бернини). 

Тема: Фламандское и голландское искусство: сравнительный анализ
1. Опишите алтарные образы, портреты и работы на мифологические сю-

жеты Питера Пауля Рубенса.
2. Сформулируйте отличия фламандского натюрморта от голландского.
3. Определите специфику голландского искусства XVII века в сравнении 

с фламандским.

Тема: Рококо как художественный стиль
1. Ознакомьтесь с работами художников ХVIII века, представленных  

в стреле времени (https://artsandculture.google.com/time?date=1700). 
2. Перечислите художников и их работы, которые можно отнести к стилю 

рококо (не менее 10 работ) из галереи. 
3. По каким критериям можно отнести эти работы к стилю рококо. 
4. Перечислите основных представителей жанра ведута. Охарактеризуйте 

данный жанр. Перечислите работы этого жанра из галереи в стреле времени 
(не менее 5 работ).

Тема: Гражданский классицизм во французском искусстве
1. Ознакомьтесь с основными работами Ж-Л. Давида. Охарактеризуйте 

его живописный стиль.
2. Проведите сравнительный стилистический анализ работы Давида 

«Смерть Марата» и работы Фрагонара «За чтение письма».
3. Охарактеризуйте основные этапы творчества Жака-Луи Давида и транс-

формацию его стиля.

Тема: Европейское искусства второй половины XIX века
1. Охарактеризуйте реализм как направление изобразительного искусства.
2. Дайте сравнительную характеристику реалистической традиции в за-
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падноевропейском и русском искусстве.
3. Ознакомьтесь с коллекциями музея Орсе (импрессионисты, постим-

прессионисты). Перечислите основных представителей импрессионизма. 
Дайте характеристику данного метода. 

4. В чем принципиальное отличие постимпрессионизма от импрессио-
низма. 

5. Проанализируйте стилистические особенности одного из представите-
лей постимпрессионизма. 

Тема: Модерн как стилистическое направление западноевропейского 
искусства

1. Опишите основные проявления модерна в архитектуре, живописи 
и графике.

2. Охарактеризуйте искусство модерна как искусство переходного пери-
ода, в котором еще сохраняются классические эстетические категории и уже 
проявляются новые подходы. 

4. Проанализируйте одно из произведений стиля модерн (на выбор).

Тема: Процессуальность современного искусства
1. Проанализируйте, как в современном искусстве отражается пережива-

ния мира как динамического, нестабильного, постоянно меняющегося. 
2. Приведите примеры того, как в современном искусстве актуализируется 

форма произведения-процесса.
3. Проанализируйте известные Вам акции Й. Бойса.

Тема: Поп-арт как направление современного искусства
1. Охарактеризуйте поп-арт как художественное направление, оказавшее 

влияние на становление современного искусства и визуальной культуры. 
2. Проанализируйте работы основных представителей поп-арта (не менее 

5 работ).

Тема: Институциализация современного искусства и роль куратора 
в современном искусстве

Выберите и проанализируйте по следующей схеме любой музей, галерею, 
культурный центр, центр современного искусства, музей современного ис-
кусства.

1. Структура современной галереи/музея
 — наличие стационарного помещения;
 — государственная, частная или коммерческая;
 — регулярность и темп выставок;
 — издание каталогов;
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 — круг художников;
 — круг клиентов (для коммерческой галереи);
 — участие в ярмарках и фестивалях (региональных, российских, зару-

бежных);
 — мультимедийность галерейного пространства и выставок;
 — проведение выставок в непредсказуемом пространстве и форме;
 — печатная продукция и реклама.

Основные типы выставок, представленные в галерее:
 — профильные — основные, программные выставки, экспонирующие 

искусство, которым непосредственно занимается галерея/музей;
 — дебютные выставки, осуществляющие функцию представления ху-

дожника;
 — коммерческие выставки как способ дополнительного финансирова-

ния галереи;
 — презентационные выставки, демонстрирующие достижения галереи в 

формировании собственной коллекции.

2. Сайт художественной галереи/музея.
Проанализировать сайт как информационное и социокультурное про-

странство, содержащее сведения различного характера:
 — базовая информация о галерее/музее: местоположение, время работы 

и др;
 — информация о коллекции, экспозиции и выставках;
 — биографические сведения о художниках;
 — анонсы предстоящих выставок, акций, проектов, публичных лекций, 

семинаров, творческих встреч и т.д;
 — видеоряд выставочных работ, работ, предлагаемых для продажи.

Изучение общественного мнения через электронную «книгу отзывов». 
Поиск единомышленников и волонтеров, спонсоров или покупателей. Мно-
жество других форм работы (проанализировать или предложить свои вари-
анты).

3. Проанализировать значение галереи в социокультурном простран-
стве города, на какую целевую аудиторию работает, насколько 
конкурентоспособна. 

Тема: Влияние экзистенциализма на современное искусство
1. Прочитайте статью Ж-П. Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм»
2. Проанализируйте как репрезентируются основные понятия экзистен-
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циализма в современном искусстве. Анализ можно проводить на примере со-
временного кинематографа, театра, хепенинга и перформанса.

Тема: Концептуализм и постконцептуализм в современном искусстве 
1. Проведите сравнительный анализ концептуализма как художественно-

го направления в западноевропейском и отечественном искусстве.
2. Дайте основные характеристики постконцептуального искусства



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Эгейский, или крито-микенский период (III–II тыс. до н.э.)

История открытия памятников Эгейской культуры. Артур Эванс и Ген-
рих Шлиман. Центры Эгейской культуры: о. Крит, гг. Микены, Тиринф, Троя, 
Пилос.

Искусство о. Крит. Основные характеристики: живописность, реалистич-
ность, связь с окружающей средой. Архитектура. Кносский дворец: отсут-
ствие определенного замысла, пропорциональные и числовые соотношения 
архитектурных форм, ориентация по сторонам света, прямые линии и углы, 
живописность. Фресковая живопись. Плоскостной характер изображения. 
Особенности изображения человеческой фигуры. Условность цвета. Компо-
зиция многофигурных изображений. Тема природы в критской живописи. 
Поэтика морского мира. Керамика, вазопись. Стили вазописи: «камарес», 
дворцовый, Мелкая пластика: изображения человека и природы. 

Микенская культура. Влияние критского искусства. Монументальная ар-
хитектура: крепостные сооружения, дворцы, «шахтные» и «купольные» гроб-
ницы (толосы). Особенности архитектурных форм. Фрески микенских двор-
цов: стилистика и тематика росписей.

Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды

Гомеровский период (XI–VIII вв. до н.э.). Греческий эпос как исторический 
и художественный памятник. Образ мира в поэмах Гомера: «Илиада» и «Одис-
сея». Сложение греческой мифологии. Мифология и изобразительное твор-
чество: сюжеты и образы. Керамика. Геометрический стиль. Геометрический 
орнамент как модель мира. Дипилонские вазы. Ковровый стиль вазописи. 

Архаический период (конец VIII–VI вв. до н.э.). Греческие города-государ-
ства и их роль в развитии художественной культуры. Основные художествен-
ные центры (Аргос, Коринф, Милет и др.).

Архитектура. Понятие об ордерной системе. Сложение дорического  
и ионического ордеров. Древнегреческие храмы: особенности конструкции  
и святилища. Храм-периптер. Храмы в Пестуме: храм Геры I («Базилика»), 
храм Афины («Деметры»), храм Геры в Олимпии. Роль архитектуры в жизни 
древних греков.

Развитие пластических искусств. Декоративная скульптура. Формирова-
ние фронтонных композиций. Мелкая пластика. Монументальная скульпту-
ра. Статуи богам и героям, надгробные памятники, скульптурные рельефы  
на фронтонах, фризах и метопах храма. Куросы и коры. Физическое воспита-
ние и пластические искусства.
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Искусство Древней Греции эпохи классики 

Развитие скульптуры.
Высокая классика. Творчество Мирона. Передача движения в статуе «Дис-

кобол». Динамика скульптурного образа. Поликлет — скульптор и теоретик. 
Его трактат о пропорциях человеческого тела «Канон». Статуя «Дорифор» 
(«Копьеносец») — идеальный образ юноши-атлета. Творчество Фидия — 
вершина древнегреческого искусства эпохи классики. Статуя Зевса — одно  
из семи чудес света. Роль Фидия в сложении ансамбля Афинского Акрополя. 
Работы Фидия в Акрополе. Трагическая судьба скульптора и его работ. 

Поздняя классика. Основные работы Скопаса («Менада»), Праксителя 
(«Афродита Книдская», «Гермес с младенцем Дионисом»). Отличие скуль-
птуры поздней классики от работ предшествующего периода. Лисипп — при-
дворный скульптор Александра Македонского. Основные работы мастера 
(скульптурные группы, посвященные сражениям Александра и подвигам Ге-
ракла). Скульптура Лисиппа «Апоксиомен» или «уставший атлет» — юноша, 
стирающий пыль после гимназических упражнений — передача сложного 
внутреннего состояния человека. Лисипп — теоретик, отличия его пропор-
ций от пропорций Поликлета (большая стройность и реалистическое изобра-
жение человеческого тела). 

Значение скульптурных образов Древней Греции для последующего раз-
вития мировой скульптуры (от древнего Рима до современности). Идеальное 
и реальное в древнегреческой скульптуре.

Искусство эпохи эллинизма

Своеобразие изобразительного искусства и архитектуры эпохи эллиниз-
ма. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Образование эллинисти-
ческих держав. Рост новых городов — Александрия, Антиохия, Пергам. От-
мирание мифологического отношения к природе и новое восприятие мира. 
Эпикурейская и стоическая философские школы. Религиозный синкретизм. 
Александрийская поэзия.

Важнейшие особенности эллинистического искусства: стремление к мо-
нументальности, к индивидуализации художественного образа, интерес к по-
вседневности, формирование новых художественных центров. Выдающийся 
памятник инженерного искусства: Александрийский (Фаросский) маяк. Мо-
нументальная скульптура «Родосский колосс». Героический пафос «Ники Са-
мофракийской». 

Новое декоративное назначение скульптуры (украшение садов, дворцо-
вых залов и т. п.). Пергамская школа. Портретное искусство Пергама. Скуль-
птуры «Эпигон», «Антигон», «Пиромах», скульптура Пергамского алтаря 
Зевса. Памятники, близкие пергамской школе: «Раб-точильщик», «Афродита 
Милосская» (мастер из Антиохии, II в. до н. э.). Родосская школа. Натурали-
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стичность приемов. Измельчение в трактовке пластических форм. Аполлоний 
и Тавриск, их произведение «Казнь Дирки» («Фарнезский бык»). Введение 
элементов пейзажа в пластику. Новоаттическая школа. Работы Аполлония  
из Афин («Бельведерский торс», «Кулачный боец»).

Анализ крупнейших произведений эллинистического искусства: скуль-
птурного фриза Пергамского алтаря (Берлин, Пергамон музей), Ники Самоф-
ракийской и Венеры Милосской (Париж, Лувр). Трагическое начало в скуль-
птурной группе «Лаокоон».

Архитектура. Увеличение масштабов строительства и появление новых 
типов сооружений в эллинистических центрах. Планировка эллинистических 
городов и развитие в них принципов Гипподама Милетского (оборонитель-
ные стены, улицы, площади, общественные сооружения) — Александрия, 
Милет, Пергам. Архитектура дворцов монархов — дворец в Пергаме. Тип гре-
ческого жилого дома и его декоративное оформление.

Искусство древнего Рима

Архитектура Римской республики. Рост города, монументальное стро-
ительство. Инженерные сооружения: водопроводы, канализационные соо-
ружения, мосты, дороги. Строительные материалы и конструкции зданий 
республиканского времени. Римские храмы: Весты в Тиволи, на форуме Бо-
ариум, форуме Романум. Архитектурный комплекс форума Романум и его 
застройка. Витрувий и его трактат об архитектуре, выработка канонических 
типов ордеров.

Особенности архитектуры Рима (использование арок и возведение сво-
дов), её отличия от греческой архитектуры (использование облицовки из ка-
менных блоков и мраморных плит), влияние архитектуры этрусков. Значение 
нового строительного материала — бетона для римской архитектуры. Харак-
терные постройки римлян — инсулы и домусы. 

Архитектура Римской империи. Композиционные, конструктивные и де-
коративные особенности римского строительства эпохи империи. Значение 
архитектуры для показа мощи, великолепия, силы империи. Архитектурные 
ордера. Кирпично-бетонные конструкции стен и сводов. Расширение видов 
архитектурных сооружений. Работа по восстановлению республиканского 
форума. Форум Августа. Культовые сооружения. Римский жилой дом (атри-
ум). Искусство времени Нерона и династии Флавиев (I в. н. э.). Пышность 
и грандиозность архитектурного стиля. «Золотой дом Нерона», храм Веспа-
сиана на Римском форуме, арка Тита и ее рельефы. Амфитеатры как харак-
терные памятники императорского Рима. Колизей (амфитеатр Флавиев), его 
конструктивные особенности. Историческая судьба Колизея. Архитектура 
времени Константина. Базилика Максенция. Арка Константина. Появление 
в римской архитектуре новых культовых сооружений, посвященных христи-
анской религии. Колонна Траяна: сюжет, мастерство композиции. Искусство 



времен Адриана. Пантеон. Эффект противопоставления строгого внешнего 
вида храма богатству внутреннего убранства. Мавзолей Адриана. 

Искусство эпохи средневековья

Романское искусство.
Происхождение и значение термина «романское искусство». Центры 

распространения романского стиля: Франция, Германия, Англия, Италия. 
Архитектура. Храм-крепость, замок-крепость. Основные черты романской 
архитектуры: массивность, суровость, полуциркульные арки и проемы окон, 
обилие гладкой поверхности стен. Особенности конструкции романских 
замков. Основные памятники западноевропейской архитектуры романской 
эпохи. Собор как наиболее полное выражение духа эпохи в архитектуре. Су-
ровость и массивность храма. Церковь Санкт-Михаэль в Хильдесхайме, ан-
самбль в Пизе (собор, «падающая» башня и баптистерий). Замок-крепость  
и его устройство. Башня «донжон». 

Взаимосвязь архитектурных, живописных и скульптурных форм. Скуль-
птура в романском замке. Декор фасадов. Сюжеты и образы романской скуль-
птуры. Скульптурное убранство порталов романских храмов. Стилистика 
романской скульптуры. Гротеск в скульптурном декоре храмов. Внутреннее 
убранство (фрески, мозаики, мраморные инкрустации). Романская капитель. 
Ранний памятник романской пластики — бронзовые двери церкви в Хильдес-
хайме (Германия). Скульптурное оформление церквей и соборов во Франции 
(Лангедок, Прованс, Бургундия). Рельеф «Апокалипсическое видение» (мо-
настырь аббатства Сен-Пьер в Муассаке, 1115 г.), изображение «Страшного 
суда» (собор Сен-Лазар в Отэне, 1130–1140 гг.). 

Готическое искусство.
Происхождение и значение термина «готическое искусство». Истоки  

и условия формирования готического стиля. Франция — родина готического 
искусства. Этапы развития искусства эпохи готики (ранняя, зрелая, пламе-
неющая). Ведущая роль архитектуры и ее влияние на другие виды искусства. 
Готика — искусство средневекового города. Городской собор. Социальная  
и культурная роль собора. Идеи христианства и символика архитектурных 
элементов. Особенности готической конструкции (крестово-нервюрный свод, 
контрфорсы, аркбутаны, стрельчатые арки и башни). Крупнейшие памятники 
готики: Франция (Нотр Дам де Пари — Собор Парижской Богоматери, Шар-
трский собор, Реймский и Амьенский соборы); Германия (Кельнский собор), 
Италия (Миланский собор). Готические соборы в других странах Европы: Ис-
пания, Англия, Австрия, Чехия и др. Основные конструктивные особенности 
готической архитектуры: каркасная система опор и крестово-нервюрный свод 
стрельчатой формы и ее отличительные черты: стрельчатые арки и башни, ре-
бристые своды, обилие каменной резьбы, скульптурных украшений, витраж-
ная живопись, подчиненность архитектурной формы вертикальному ритму. 
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Иконографические и стилистические особенности скульптурного убран-
ства готического храма. Иконографическая программа скульптурного деко-
ра готического храма исходила из того, что каждый фасад храма посвящен 
определенной теме: алтарная часть (Иисус Христос), южный фасад трансепта 
(Новый Завет), северный фасад трансепта (Ветхий Завет), западный фасад 
(Страшный Суд). Особенности готической скульптуры. Основные отличия ее 
от романской скульптуры. Скульптуры Реймского собора — вершина разви-
тия средневековой скульптуры. 

Ведущий элемент декора — витраж. Примеры витражной живописи. 

Искусство Итальянского Возрождения

Предвозрождение (проторенессанс).
Проторенессанс (вторая пол. XIII–первая пол. XIV вв.). Зарождение ренес-

сансных традиций: формирующийся интерес к античному художественному 
наследию, влияние романского и готического стилей, роль византийской ху-
дожественной традиции. Основные художественные школы (Пиза, Флорен-
ция, Сиена, Рим, Венеция) и их представители. Живопись: темы, сюжеты, сти-
листические особенности.

Творчество Джотто. Основные работы Джотто: капелла дель Арена в Па-
дуе и церковь Санта Кроче во Флоренции. Подробный анализ фрески «По-
целуй Иуды» в Падуе. Архитектурный проект Джотто (колокольня собора 
Санта Мария дель Фьоре во Флоренции). Значение художественной реформы 
Джотто для развития искусства Возрождения. 

Творчество живописцев Сиенской школы (Дуччо ди Буонисенья, Симо-
не Мартини, братья Лоренцетти). Церковная архитектура и скульптура (Ар-
нольфо ди Камбио, Н. и Дж. Пизано). Гражданское зодчество.

Крупнейшие живописцы Раннего Возрождения

Основные работы Мазаччо («Изгнание Адама и Евы», «Уплата подати» 
или «Чудо со статиром», «Троица»). Мазаччо — основоположник реалисти-
ческой живописи XV века. Развитие традиций Джотто, основные выразитель-
ные средства живописи Мазаччо.

Флоренция — центр итальянского искусства эпохи кватроченто. Твор-
чество С. Боттичелли — крупнейшего флорентийского живописца конца  
XV века. Подробный анализ его картин «Весна», «Рождение Венеры», «Клеве-
та». Важнейшие особенности живописи Боттичелли, эволюция его творчества.

Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представителей: 
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана

Особенности нового мировоззрения, новое понимание человека. Фило-
софские и художественно-эстетические основания искусства итальянского  
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Возрождения. Основные духовные доминанты эпохи итальянского Воз-
рождения, обусловившие особенности художественного творчества. К числу 
таковых относятся — антропоцентризм, гуманизм, светское начало, обраще-
ние к художественному наследию античности как образцу для подражания, 
открытие чувственного многообразия окружающей действительности и ана-
литическое ее изучение, восприятие искусства как универсального способа 
познания. Среди наиболее выдающихся результатов эпохи Возрождения — 
открытие художниками чувственного богатства и многообразия реального 
мира, художественный анализ реальности, разработка и теоретическое обо-
снование художественной системы изображения мира, изучение законов ли-
нейной и воздушной перспективы, теории пропорций, освоение светотене-
вой моделировки, реалистическая трактовка человеческого тела.

Творчество Леонардо да Винчи. Многогранность личности Леонардо: 
живописец, теоретик, естествоиспытатель. Художественная концепция Ле-
онардо, считавшего живопись высшим из искусств. Новаторство Леонардо 
в трактовке традиционных сюжетов. Ранние работы Леонардо: «Благовеще-
ние», «Мадонна Бенуа», «Поклонение Волхвов», «Св. Иероним». Леонардо  
в Милане. «Мадонна в скалах» — особенности пространственных построе-
ний, гармония человека и природы. Два варианта картины: Париж, Лувр; Лон-
дон, Национальная галерея. Подробный анализ главных шедевров Леонардо: 
«Тайной вечери» и «Джоконды». Способы выражения высокого духовного 
и этического содержания в «Тайной вечере» (закономерность композиции, 
строго разработанная система жестов и мимики персонажей, гармоничная 
уравновешенность форм, контрастное сопоставление фигур, значение Хри-
ста в композиции). Трагическая судьба фрески. «Мона Лиза» («Джоконда») — 
вершина творчества художника. С этим произведением связывают зарожде-
ние в европейской живописи жанра психологического портрета. Открытие 
Леонардо воздушной перспективы сфумато. Значение творчества Леонардо 
да Винчи. 

Творчество Рафаэля. Рафаэль как идеал художественной гармонии для со-
временников и потомков. Величие и стройность композиционных построе-
ний Рафаэля. Ранние работы — «Сон рыцаря», «Обручение Марии». Развитие 
образа Мадонны: ранняя «Мадонна Коннестабиле», мадонны флорентийско-
го периода: («Мадонна со щегленком», «Мадонна в зелени», «Прекрасная са-
довница»), ранние римские мадонны («Мадонна Альба»). 

«Сикстинская мадонна» — вершина творчества Рафаэля. Подробный ана-
лиз полотна: идейное содержание, композиция, колорит, система образов.

Работы Рафаэля в Ватикане. Росписи залов Ватикана задуманы как идея 
синтеза христианской религии и античной культуры. В росписях залов Ра-
фаэль достиг абсолютной согласованности между пространством архитек-
турным и иллюзорным пространством фресковых композиций. В росписях 
Рафаэля представлены главные сферы духовной деятельности: богословие 



(«Диспут»), философия («Афинская школа»), поэзия («Парнас»), юриспруден-
ция («Мудрость, Мера, Сила»), Подробный анализ фрески «Афинская школа». 

Рафаэль — портретист. Его портретная концепция, заключавшаяся в том, 
что внешние формы должны быть выразительными, передавать определен-
ные психологические характеристики: волевое, эмоциональное, интеллекту-
альное начало. Сами портреты приобретают характер исторической картины. 
Художественный анализ нескольких портретных произведений Рафаэля (на-
пример, портрет Льва Х с кардиналами). 

Рафаэль как архитектор. Совместные работы Рафаэля и Браманте (лоджии 
Рафаэля в Ватикане). Участие Рафаэля в строительстве собора Св. Петра. Зна-
чение Рафаэля. Школа Рафаэля.

Творчество Микеланджело. Микеланджело — скульптор. Воплощение 
как человеческих, полных героического пафоса, идеалов Высокого Возрожде-
ния, так и трагическое ощущение кризиса гуманистического миропонима-
ния. Анализ нескольких скульптурных работ: «Битва кентавров», «Пьета», 
«Давид», «Моисей», «Умирающий раб» и «Восставший раб», капелла Медичи  
в церкви Сан-Лоренцо. 

Микеланджело — живописец. Фрески потолка Сикстинской капеллы  
в Ватикане как одно из величайших созданий Возрождения. Титанический 
образ человека, его глубокая жизненная сила и правдивость. Анализ несколь-
ких фресковых росписей плафона, например, «Сотворение Адама», «Грехо-
падение». Композиционные, стилистические, колористические, смысловые 
решения Микеланджело в росписях плафона и алтарной стены Сикстинской 
капеллы. Фреска «Страшный Суд», как итог предыдущих исканий художника 
и предвосхищение будущих направлений развития искусства. 

Микеланджело — архитектор. Строительство собора Св. Петра и оформ-
ление площади Капитолия. Микеланджело — как предвестник барокко. 

Высокое Возрождение в Венеции: творчество Тициана. Особенности ве-
нецианского Возрождения: влияние византийских художественных тради-
ций, новая техника масляной живописи, тесная связь архитектуры, мозаики, 
живописи. Анализ основных работ Тициана. Ранний период: «Любовь зем-
ная и небесная», «Вакханалия», «Праздник Венеры», «Вознесение Богомате-
ри», «Мадонна Пезаро» и др. Работы среднего периода: «Венера Урбинская», 
«Даная», портреты (Ипполито Риминальди, папы Павла III, Карла V и его 
приближенных). Цельность и яркость характеров. Поздние произведения Ти-
циана: «Мария Магдалина», «Святой Себастьян». Психологизм лучших работ 
художника. Колорит Тициана и его живописная манера. Влияние Тициана  
на последующее развитие западноевропейской живописи. 

Значение искусства Высокого Возрождения для развития европейской ху-
дожественной культуры Нового времени.
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Северное Возрождение

Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев.
«Гентский алтарь» братьев ван Эйков и его значение для последующего 

развития нидерландской и мировой живописи. Композиционные и колори-
стические решения алтаря. Портреты Яна ван Эйка. 

Творчество И.Босха. Сочетание в его творчестве элементов средневековой 
фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведени-
ях. Основные работы Босха. Триптих «Сад земных наслаждений» — верши-
на творчества мастера. Причины интереса к творчеству Босха в искусстве 
ХХ века и у современного зрителя. Босх как предшественник открытий ис-
кусства ХХ века. 

Творчество П.Брейгеля старшего (мужицкого) — высшее проявление 
искусства нидерландского Возрождения. Особенности творчества мастера 
(демократизм образов, развитие жанровой и пейзажной живописи, интерес 
к фольклору). Анализ лучших работ Брейгеля («Зима» или «Охотники на сне-
гу», «Избиение младенцев», «Слепые»). 

Возрождение в Германии. Творчество А. Дюрера и Г. Гольбейна

Отличительные особенности Северного Возрождения (связь со Сред-
невековьем, условность и символизм формы, большая связь с готикой, бо-
лее позднее развитие по сравнению с Италией). Раздробленность Германии 
XVI века. Большое влияние религии на искусство. Общеевропейская слава  
А. Дюрера — универсальной личности Возрождения. Гравюрное творчество 
А. Дюрера. Серии гравюр «Апокалипсис», «Большие страсти». Анализ гравюр 
«Четыре всадника», «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним». Особен-
ности гравюры «Меланхолия». Дюрер — теоретик искусства.

Творчество Г. Гольбейна. Близость Гольбейна к итальянскому Возрожде-
нию. Достижения в области рисунка и портрета. Графическая серия «Пляска 
смерти». Гольбейн — портретист. Его лучшие портреты. Гольбейн в Англии. 
Его заслуги в становлении английской портретной живописи.

Итальянское искусство

Архитектура и скульптура. Ведущая роль архитектуры. Церковное и двор-
цовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы, садово-парко-
вые ансамбли. Стремление к грандиозности масштабов и декоративности. 
Синтез искусств. Особенности художественного языка: повышенная эмоци-
ональность, напряженность и патетика, динамичность, живописные тенден-
ции, стремление к преодолению замкнутости в трактовке пространства.

Развитие римского барокко. Приемы композиции. Сложность простран-
ственных решений. Декоративная скульптура и живопись в постройках эпо-
хи барокко. Период расцвета римского барокко. Крупнейшие представители: 
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(Ф. Борромини, Л. Бернини). Формирование стиля барокко. Основные этапы 
развития барокко. Творчество Л. Бернини — крупнейшего мастера барокко. 
Завершение работ над созданием ансамбля Собора Св. Петра. Архитектурные 
и скульптурные достижения Л. Бернини. Его работы во Франции, влияние  
на европейскую скульптуру. 

Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских 
художественных академий. Отношение академии к искусству Высокого Воз-
рождения и античности. Нормативность как характерная черта академиче-
ского искусства. Творчество художников-академистов (А. Карраччи и др.). 
Братья Карраччи и Болонская академия художеств (1585). Создание «акаде-
мической доктрины». Влияние итальянского академического искусства на ев-
ропейскую художественную культуру XVII–XVIII вв. 

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо. Эволюция его 
творчества. Основные жанры живописи Караваджо (мифологический, пор-
третный, натюрморт). Значение творчества Караваджо для развития европей-
ской живописи. Анализ лучших произведений художника. Караваджизм. 

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Манья-
ско, Д. М. Креспи. Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живо-
писи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо — один из крупнейших живописцев 
XVIII века. Росписи Тьеполо как заключительная фаза развития итальянской 
монументально-декоративной живописи. Монументальные произведения 
Тьеполо, созданные для венецианских, германских, испанских дворцов Стан-
ковые картины мастера. Тьеполо — портретист, график, офортист. Школа 
Тьеполо. 

Венецианская живопись XVIII века. Венецианская «ведута» (городской ар-
хитектурный пейзаж). Каналетто и Гварди — ведущие живописцы Венеции. 
Фигурные композиции и пейзажи. 

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. 
Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Испанское искусство. Творчество Веласкеса.

Творчество Веласкеса — вершина развития испанской живописи XVII века. 
Жанр «бодегонес» в творчестве художника. Близость раннего творчества 
Веласкеса с караваджизмом. Историческая, мифологическая и портретная 
живопись Веласкеса. Основные работы художника. Значение исторического 
полотна «Сдача Бреды» как изображения исторической конфронтации и пси-
хологического столкновения двух социальных сил. Веласкес — портретист. 
Живописный язык (колористический и светотеневой) его портретов, созда-
ющий индивидуальность образов. Портрет Иннокентия Х. Влияние Рубенса 
на творчество Веласкеса. Картина «Венера с зеркалом». Подробный анализ 
лучших работ Веласкеса «Менины» и «Пряхи» (жанры, колорит, компози-



50

ция, светотень). Ф. Гойя — крупнейший представитель испанского искусства 
этого времени. Эволюция творчества мастера. Портреты Гойи. Серии гравюр 
«Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». Картины Гойи «Одетая Маха»  
и «Обнаженная Маха», «Расстрел мадридских повстанцев в ночь 
на 3 мая 1808 года», Поздний период творчества Гойи. Новой понимание 
исторической живописи. Отображение современных событий. Гойя и роман-
тизм. Жанровые картины, портреты. Монументально-декоративные работы 
Гойи (росписи церкви Святого Антония Флоридского). Живописные искания 
позднего Гойи. «Черные картины». Значение творчества художника для раз-
вития европейского искусства.

Фламандское искусство

Крупнейший представитель фламандской школы живописи — Питер Па-
уль Рубенс. Эволюция его творчества. Многогранность дарования Рубенса. 
Разнообразие жанров его живописи: религиозная, историческая, мифоло-
гическая, портретная, пейзажная. Рубенс как величайший колорист и один  
из создателей барочного стиля. Алтарные образы Рубенса: «Воздвижение 
креста», «Снятие с креста». Анализ основных работ художника: «Союз земли  
и воды», «Пир у Симона Фарисея», «Шубка», «Вирсавия», «Персей и Андроме-
да». Динамичность произведений Рубенса. Движение — неотъемлемая часть 
композиций художника. 

Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества худож-
ника. Портрет — основной жанр Ван Дейка. Анализ главных работ мастера: 
автопортреты, семейный портрет, работы английского периода. 

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные рабо-
ты Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». 
Фламандский натюрморт. Творчество Ф.Снейдерса. Монументальный харак-
тер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок»). 

Творчество Рембрандта — вершина европейской  
живописи XVII века 

Судьба Рембрандта–художника, и уникальность его искусства. Основные 
жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. 
Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся 
типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исклю-
чая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты 
помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глу-
бокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой 
размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения 
пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился 
создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь 
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человека и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и проти-
воречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет  
с Саскией», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Портрет старика в крас-
ном» — один из лучших психологических портретов Рембрандта. Библейские 
композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барок-
ко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Рели-
гиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков 
человеческих переживаний, Библейские композиции 1660-х гг. посвящены 
раскрытию сложных коллизий и душевных переживаний, столкновению тем-
ного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. 
Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», 
«Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». 
История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смыс-
ла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей 
художественной и морально-этической проблематики позднего творчества 
художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень — ве-
дущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта  
на мировое искусство.

Французское искусство

Классицизм во французской живописи XVII века. Никола Пуссен — глав-
ный представитель классицизма. Влияние античности, Рафаэля, римского 
академизма, Тициана на формирование художественного языка Пуссена. 
Рационализм и реалистическая основа в творчестве Пуссена. Поиски гармо-
нии и героизма. Именно поиски гармонии побудили Пуссена большую часть 
жизни провести не при французском дворе, а в Италии, где Пуссен черпал 
вдохновение в искусстве античности и Высокого Возрождения. Философское 
начало в картине Пуссена «И я был в Аркадии» («Аркадские пастухи»). Ана-
лиз основных работ мифологического жанра («Царство Флоры», «Танкред  
и Эрминия». 

Проблема героического пейзажа в творчестве Пуссена. Анализ пейзажей 
Пуссена на античную тему («Пейзаж с Полифемом»). Клод Лоррен — мастер 
классицистического и романтического пейзажа. Создание нового жанра 
пейзажа в «итало-французской» живописи. Поэтичность и лиризм в пейза-
жах Лоррена. Характер композиции и колорита в живописи Лоррена. Роль 
французского искусства в эпоху Просвещения. Влияние философии энци-
клопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных 
художественных направлений в изобразительном искусстве. Творчество  
А. Ватто — создателя «галантных сцен». Связь живописи Ватто с традици-
ями фламандской и французской живописи первой половины XVII в. Ран-
ние жанровые полотна Ватто — предвестие стиля рококо («Капризница»).  



Театральные сцены в творчестве Ватто. Анализ лучших картин художника 
(«Жиль», «Паломничество на остров Киферу», «Лавка Жерсена»). 

Стиль рококо и его эстетические установки. Рококо как одно из ведущих 
направлений французского искусства первой половины XVIII века (эпохи 
Людовика XV). Рококо — вычурный, причудливый, «жемчужина неправиль-
ной формы» (перевод с португальского), камерное, с определенной формой 
эротики, преломление стиля барокко в придворно-аристократическое искус-
ство. Мастера рококо. Ф. Буше — крупнейший представитель этого направле-
ния. «Триумфы» и «туалеты» в творчестве художника — камерно-эротическое 
воплощение мифологического жанра. 

Важнейшие особенности, жанры  
и выдающиеся представители французского импрессионизма

Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных 
средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов. Стараясь макси-
мально точно выразить впечатления от явлений окружающего мира, импрес-
сионисты создали новый метод живописи, суть которого состояла в передаче 
внешнего мимолетного впечатления, света, тени, рефлексов на поверхности 
предметов раздельными мазками чистых красок, что зрительно растворяло 
форму в окружающей световоздушной среде. При рассмотрении творчества 
мастеров импрессионизма необходимо обратить внимание на своеобразие 
индивидуального художественного языка каждого живописца. Пейзаж как 
ведущий жанр живописи импрессионистов. 

Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период 
творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Твор-
чество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. 
Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление 
запечатлеть быстро изменяющуюся природу. Отход от пленэра, развитие деко-
ративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искус-
стве. Известные пейзажи К.Моне («Впечатления. Восход солнца» и др.)

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанро-
вым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных 
исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара. Ана-
лиз лучших портретов художника («Жанна Самари», «Девочка с веером», се-
рия «ню»).

Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Кризис импрессионизма. 
Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Искусство постимпрессионизма

Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного им-
прессионизма («пуантилизм»). Постимпрессионизм. 
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Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, 
двойственный характер. Раннее творчество Сезанна, его связь с импрессио-
низмом. Пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины Сезанна. Жи-
вописные достижения Сезанна. Стремление к синтезу формы и цвета, осо-
бенности композиционных приемов. Сезанн — как предтеча кубизма. Влия-
ние Сезанна на развитие искусства ХХ века.

Винсент Ван Гог: поиск смысла жизни, поиск чувственных средств само-
выражения; мир вне себя; природа и космос, личность и творчество. Тема-
тическое разнообразие творчества Ван Гога. Своеобразие художественных 
приемов, особенности колорита и рисунка. Ван Гог — как предтеча экспрес-
сионизма

Поль Гоген: особенности живописного языка. Гармония цвета. Декоратив-
ность, экспрессия. Образы человека и природы в произведениях художника. 
Черты символизма в его искусстве. Увлечение полинезийской экзотикой. Де-
коративно-плоскостная трактовка реального мира в работах Гогена. Гоген как 
предтеча примитивизма. Влияние Гогена на будущее поколение художников.

Анри Тулуз-Лотрек. Портреты Тулуз-Лотрека. Особенности композици-
онных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Основные направления искусства первой половины ХХ века

Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном 
творчестве принципы авангардного понимания искусства ХХ в. (ок. 1899–
1907 гг.). Творчество А.Матисса. Анализ основных работ. Художники-фови-
сты: А. Марке, К. Ван Донген, М. Вламинк, А. Дерен, Ж. Руо, Ж. Брак, Р. Дюфи. 

Кубизм (1907–начало 1920-х гг.). Разрушение новоевропейской систе-
мы изображения в произведении изобразительного искусства. П. Пикассо  
и Ж. Брак как основоположники направления. Творчество П. Пикассо. «Го-
лубой» и «розовый» периоды. Огромный успех последней выставки Пикассо  
в России (2010 г.). Художники-кубисты: А. Дерен, Ф. Леже, М. Вламинк. Рас-
пространение кубизма в странах Европы, США, Японии, его влияние на фор-
мирование современного искусства. 

Футуризм (1909–1914). Ф. Т. Маринетти — основатель и идеолог итальян-
ского футуризма. Манифесты и теории футуризма. Прославление урбанизма, 
поэтизация и мифологизация скорости и объектов технической цивилиза-
ции. Творчество Дж. Балла, У. Боччони, Дж. Северини, К. Карра, Л. Руссоло. 

Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, 
иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. 
Группа «Мост» (1905–1913 гг., Дрезден). Творчество художников: Э. Л. Кирх-
нера, Э. Хеккеля, К. Шмидт-Ротлуффа, Э. Нольде, М. Пехштейна. Группа «Си-
ний всадник» (1912–1914 гг., Мюнхен). Ф. Марк, В. Кандинский, А. Макке,  
А. Явленский, М. Бекман. Распространение экспрессионизма в странах Евро-
пы и Латинской Америки (Мексика). 
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Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной 
формы как главный принцип абстракционизма. Объективная (геометри-
ческая) абстракция — супрематизм (К. Малевич), русский конструктивизм  
(В. Татлин), неопластицизм (П. Мондриан). Деятельность Баухауза и творче-
ских объединений «Круг и Квадрат» и «Абстракция–Творчество». Абстракт-
ный экспрессионизм (Д. Поллок), Основные этапы абстрактного искус-
ства. Распространение абстракционизма в Западной Европе и США в конце  
1940-х – конце 1950-х гг., его разновидности: бесформенное или «информаль-
ное» искусство, абстрактный экспрессионизм («живопись действия»), минима-
лизм и др. Нью-Йорк как центр абстрактного искусства в послевоенный период. 

Дадаизм (1915–1923 гг.). Отрицание формальной дисциплины в искус-
стве, спонтанность творчества. Создание «антиискусства»: замена способов 
создания художественной формы способами антитворчества. «Ready-made», 
изменение функции бытовых предметов и представление их как эстетических 
объектов. Лидеры направления: М. Дюшан, Ф. Пикабиа, Ж. Арп, М. Эрнст, 
К. Швиттерс, Т. Тцара. Творчество Марселя Дюшана и объект в искусстве 
ХХ века. Распространение идей дадаизма в странах Европы. Возникновение 
сюрреализма (1924). А. Бретон — теоретик и создатель сюрреализма. Провоз-
глашение приоритета подсознательного в художественном творчестве. Со-
четание иррационального с натуралистическим в произведениях художни-
ков. Метод «автоматического письма». Новые техники: коллаж и т.д. Расцвет 
сюрреализма в 1920–1940-х гг. Творчество М. Эрнста, С. Дали, Р. Магритта,  
И. Танги, Х. Миро, Г. Арпа. Распространение сюрреализма после второй миро-
вой войны в США, его влияние на художественные течения второй половины 
ХХ в. Анализ основных работ С. Дали («Постоянство памяти», «Предчувствие 
гражданской войны», портреты) и Р. Магритта. Сюрреализм и кинематограф 
(Л. Бунюэль). 
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ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

Античное искусство
1. Каковы духовные доминанты античной эпохи, предопределившие 

особенности древнегреческого искусства? 
2. В каком виде художественного творчества наиболее ярко выразились 

эстетические и этические идеалы древних греков? 
3. Назовите и дайте краткую характеристику основных типов древнегре-

ческого архитектурного ордера. 
4. Назовите основные типы древнегреческой скульптуры периода 

архаики. 
5. Перечислите в хронологической последовательности произведения 

древнегреческих скульпторов, отражающие основные вехи в истории 
скульптуры Древней Греции. 

6. Сравните чернофигурный и краснофигурный стили в вазописи. 
7. Назовите основные художественные центры периода эллинизма. 
8. В каком виде художественного творчества наиболее ярко выразились 

эстетические и этические идеалы древних римлян? 
9. Назовите основные типы сооружений в архитектуре Древнего Рима. 

Искусство эпохи средневековья
1. В чем заключалась специфика художественного мировоззрения эпохи 

средневековья? Сравните духовные доминанты античности и средне-
вековой культуры. 

2. В каком виде художественного творчества наиболее ярко отразились 
эстетические и этические идеалы эпохи средневековья? 

3. В чем сходство и различие романского и готического стилей? Почему 
готику называют искусством средневекового города? 

4. Приведите примеры крупнейших романских и готических соборов.
5. Что такое витраж? Приведите примеры наиболее известных витражей 

средневековых соборов. 

Искусство эпохи Возрождения
1. Каковы происхождение и смысл термина «Возрождение»? Каково 

историческое значение эпохи Возрождения в истории европейского 
искусства? 

2. Каковы духовные доминанты эпохи итальянского Возрождения? 
В чем заключались преемственность и различие художественных тра-
диций эпохи античности и Возрождения? 

3. Какое место в художественной жизни эпохи Возрождения занимали 
наука, искусство, религия? 
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4. Назовите основные периоды в истории искусства итальянского Воз-
рождения и дайте их краткую характеристику. 

5. Приведите примеры из биографий художников итальянского Воз-
рождения, наиболее ярко характеризующих особенности художе-
ственного мировоззрения эпохи. 

6. Какой вид художественного творчества в эпоху Возрождения занимал 
лидирующее положение и почему? 

7. Дайте краткую характеристику основных особенностей художествен-
ного стиля эпохи Возрождения. 

8. Назовите известные вам художественные школы итальянского 
Возрождения. 

9. Назовите известные вам произведения портретного жанра эпохи 
Возрождения. 

10. Каких художников и почему называют основоположниками ренес-
сансного стиля

11. в итальянском искусстве? 
12. Назовите известные вам архитектурные сооружения, созданные в пе-

риод Возрождения, и дайте их краткую характеристику. 
13. В чем заключается и чем объясняется своеобразие художественного 

стиля венецианского Возрождения? 
14. Что означает выражение «Северное Возрождение»? В чем сходство 

и отличие этого феномена европейской культуры от итальянского 
Возрождения? 

15. Назовите крупнейших живописцев нидерландского и немецкого 
Возрождения.

Искусство XVII – XVIII веков

1. Какие художественные стили получили развитие в западноевропей-
ском искусстве XVII – XVIII веков? 

2. Дайте краткую характеристику художественного стиля барокко. При-
ведите примеры соответствующих произведений искусства. 

3. К какому художественному направлению относится творчество «ма-
лых голландцев»? 

4. Какие религиозные и мифологические сюжеты нашли свое отражение 
в творчестве Рембрандта? Приведите примеры. 

5. Назовите известные вам произведения Рембрандта, находящиеся в Го-
сударственном Эрмитаже; дайте их краткую характеристику. 

6. Дайте сравнительную характеристику творчества живописцев 
XVII века, работавших в портретном жанре. 

7. Что означает понятие «галантный век» применительно к западноевро-
пейской художественной культуре XVIII века? 



8. Дайте краткую характеристику художественного стиля рококо. При-
ведите примеры соответствующих произведений искусства.

Искусство XIX – XX веков
1. В чем причина многостилья эпохи XIX века? В каких художественных 

направлениях, течениях, стилях наиболее ярко отразился духовный 
облик эпохи? 

2. Охарактеризуйте романтизм как художественное явление. Приведите 
примеры соответствующих произведений искусства. 

3. Определите отличительные особенности реалистического художе-
ственного метода. 

4. Охарактеризуйте общественное положение художника в европейской 
культуре XIX века. 

5. Каковы истоки и эстетические принципы импрессионизма как худо-
жественного течения?

6. Что означает выражение «Салон отверженных»? 
7. Назовите наиболее выдающихся представителей постимпрессиониз-

ма во французской живописи и охарактеризуйте их стиль. 
8. Приведите примеры художественных произведений, в которых наи-

более ярко выразились эстетические принципы стиля модерн? 
9. Крупнейшие представители фовизма в европейской живописи начала 

ХХ века и специфика их стиля.
10. Крупнейшие представители кубизма в европейском искусстве первой 

четверти ХХ века.
11. Назовите основные особенности сюрреализма и его крупных 

представителей.
12. Крупнейшие представители поп-арта в искусстве II половины ХХ века. 



ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тест для самопроверки по теме «Искусство Древней Греции»
1. Особенностью античного типа культуры является:
а/мифологическое сознание,  развитие гражданского коллектива
б/ развитие светской культуры, развитие идея достоинства личности
в/ ритуализированность культуры, религиозно санкционированное насилие

2. Особый механизм воздействия искусства на человека, особое эстетическое 
переживание, состоящее в очищении души в результате соприкосновения  
с предметом искусства:
а/мимезис
б/катарсис
в/экфразис

3. Какие архитектурные сооружения находятся в Афинском Акрополе:
а/Эрехтейон
б/Парфенон
в/храм Ники
г/храм Зевса

4. Какие персонажи мифов связаны с Кносским дворцом:
а/ Орфей и Эвридика
б/ Тесей и Минотавр
в/ Персей и Андромеда

5. Тип храмовой архитектуры, сложившийся в Древней Греции:
а/ базилика
б/ротонда
в/периптер

6.Автор скульптуры «Дискобол»:
а/Мирон
б/Пракситель
в/Фидий

7. Понятие «Античность» появилось:
а/в Средние века
б/в эпоху Возрождения
в/в эпоху Просвещения
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8. Временные границы гомеровского периода:
а/ 16-10 вв. до н.э.
б/ 5-4 вв. до н. э.
в/9-8 вв. до. н.э.

9. Алфавитное письмо в Древней Греции складывается в период:
а/гомеровский
б/эллинизма
в/архаический

10. Первые философские школы складываются в период:
а/ гомеровский
б/классический
в/архаический

11. Одиночная скульптура, изображающая фигуру обнаженного юноши, на-
зывается:
а/кориатида
б/кора
в/курос
г/атлет
д/тогатос

12. Ордерная система складывается в период:
а/ ранней классики
б/поздней классики
в/высокой классики
г/архаики

13. Храм прямоугольной формы, окруженный со всех сторон колоннадой:
а/наос
б/храм в антах
в/периптер

14. Простейший тип архаического храма:
а/простиль
б/храм в антах
в/псевдопериптер

15. Первые ордера, которые появились в Древней Греции:
а/композитный, тосканский
б/коринфский, ионический
в/дорический, ионический
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16. «Львиные ворота» находятся в:
а/ Афинах
б/ Микенах
в/ Фивах
г/ на о. Крит

17. Что такое камарес:
а/ тип древнегреческого сосуда
б/вид эллинистической керамики
в/ вид критской керамики

18. Что такое мегарон:
а/круглый храм
б/большой парадный прямоугольный храм с очагом посередине
в/верхний город, где возводились царские дворцы

19. Словосочетание «циклопическая кладка» применяется к архитектуре:
а/ периода классики
б/ периода эллинизма
в/микенской культуры

20. В период гомеровской Греции аэдами называли: 
а/скульпторов
б/атлетов
в/поэтов
г/архитекторов

21. Архитектурный ордер, для которого характерна колонна с капителью, де-
корированной в виде корзины с листьями растений:
а/дорический
б/коринфский
в/ионический

22. Автор скульптуры «Дорифор»:
а/ Поликлет
б/Фидий
в/ Мирон

23. Совершенство телесного сложения и духовной силы называется:
а/ атараксия
б/ калокагатия
в/канон
г/гармония
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24. Название верхнего города, представляющего собой возвышенную и укре-
пленную часть древнегреческого города:
а/ наос
б/периптер
в/акрополь
г/пропилеи

25. Сосуд для смешивания вина с водой:
а/пиксида
б/кратер
в/кратер

26. Каменное основание храма периптера называется:
а/стереобат
б/наос
в/энтазис

27. Капитель в виде эхин из двух завитков (волют) характеризует:
а/ коринфский ордер
б/композитный ордер
в/ионический ордер

28. Что из перечисленного не является понятиями греческой архитектуры:
а/антаблимент
б/архитрав
в/энтазис
г/экфпазис

29. Что такое толос:
а/ купольная гробница микенской культуры
б/вид керамики
в/ прием греческой скульптуры

30. Классический период древнегреческого искусства:
а/ 7в. до н.э.
б/3 в. до н.э.
в/ 5 в. до н.э.

31. К какому периоду относиться античная скульптурная композиция «Лао-
коон»:
а/ эллинизма
б/архаика
в/классика
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32. Расцвет греческой керамики относится к: 
а/ периоду архаики
б/периоду классики
в/гомеровскому периоду

33.Основные скульпторы периода ранней древнегреческой классики:
а/ Поликлет, Мирон
б/ Агесандр, Афинодор
в/Полидор, Пракситель

34. Основной конструктивный элемент греческой архитектуры:
а/стоечно-балочная система
б/ордерная система
в/ арочная конструкция

35. Автор скульптурной композиции «Афина и Марсий»:
а/ Пракситель
б/Фидий
в/Мирон

36. Теоретический трактат «Канон» был написан: 
а/Фидием
б/Платоном
в/Аристотелем
г/Поликлетом

37. Над реконструкцией Афинского Акрополя работал:
а/ Евфимид,
б/Пракситель
в/ Фидий
г/ Лисипп

38. Архитектор, который создал Пропилеи Афинского Акрополя: 
а/Мнесикл
б/Фидий
в/Архилох

39. Скульптор, работавший над фронтонами и метопами Парфенона:
а/ Евфроний
б/Фидий
в/Мирон
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40. В храме Эрехтейон антаблемент поддерживают:
а/ионические колонны
б/дорические колонны
в/ кориатиды 

41. Гробница царя Мавсола в Галикарнассе была создана в период:
а/архаики
б/высокой классики
в/гомеровский
г/ранней классики
д/поздней классики

42. Пракситель работает в период:
а/высокой классики
б/позднего эллинизма
г/поздней классики

43. Статуя Афродиты Книдской была создана: 
а/ Праксителем
б/Скопасом
в/ Фидием
г/Лисиппом

44. Храм диптер появляется в период:
а/ архаики
б/ранней классики
в/эллинизма

45. Автор скульптуры «Афродита Милосская»:
а/ Агесандр
б/Скопас
в/Полидор

46. Где находится скульптура «Афродита Милосская» в наше время: 
а/Афины
б/Стамбул
в/Лондон
г/ Париж

47. Где находится скульптура «Лаокоон» в наше время:
а/ Ватикан
б/Рим 
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в/ Париж
г/Берлин

48. Где находятся основная коллекция скульптур с фронтона Парфенона  
в наше время:
а/Лондон
б/Париж
в/Афины
г/Ватикан

49. Кто из перечисленных мастеров не является вазописцем:
а/Эксекий
б/Афинодор
в/Евфроний
г/Евфимид
д/Бриг

50. Скульптура «Ника Самофрокийская» (Лувр) относится к периоду:
а/высокой классики
б/ранней классики
в/эллинизма

Ключи: 1-а, 2 – б, 3- а, б, в, 4- б, 5- в, 6- а, 7-б, 8-в, 9-а, 10- в, 11- в,  
12 –г, 13 - в, 14-б, 15-в, 16-б, 17 – в, 18- б, 19 – в, 20 – в, 21- б, 22 – а, 23- б,  
24- в, 25- в, 26- а, 27-в, 28-г, 29- а, 30- в, 31- а, 32- а, 33- а, 34- а, 35- в, 
36- г, 37- в, 38- а, 39- б, 40 – в, 41 – д, 42- г, 43- а, 44 – в, 45- а, 46- г, 47 – а, 
48- а, 49- б, 50 – в. 

Тест для самопроверки по теме «Искусство Древнего Рима»
1. Новый конструктивный элемент римской архитектуры:
а/стоечно-балочная система
б/ордерная система
в/ арочная конструкция

2. Специфика римского скульптурного портрета:
а/идеализация модели
б/поиск эмоциональной выразительности
в/передача индивидуальности модели
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3. Какой тип сооружений был созданы в Древнем Риме:
а/базилика
б/периптер
в/шахтовая гробница

4. Какой период не является периодом Римской истории:
а/царский
б/эллинистический
в/республиканский

5. Центр Римского города:
а/агора
б/Колизей
в/форум
г/ Пропилеи

6. Самый большой амфитеатр античного мира:
а/Форум
б/ Пропилеи
в/ Пантеон
г/Колизей

7. Какому богу в греческой мифологии соответствовал римский Юпитер: 
а/Посейдону
б/ Дионису
в/ Зевсу
г/Гермесу

8. Кто не входил в число римских поэтов?
а/Вергилий
б/ Гомер
в/Овидий
г/Гораций

9. Как называется торжественное сооружение в честь военных побед или зна-
менательных событий?
а/базилика
б/ триумфальная арка
в/ крепость
г/ акведук
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10. Выберите из перечисленного название храма, посвященного всем богам
а/ Форум
б/Пропилеи
в/ Пантеон
г/Колизей

11. Многоэтажные, доходные дома, сдававшиеся в наем в Древнем Риме, на-
зываются:
а/домусы
б/инсулы
в/ виллы
г/особняк

12. Сырцовый кирпич в архитектуре стали использовать: 
а/этруски
б/в императорский период
в/в республиканский период

13. Этрусская керамика называлась: 
а/буккеронеро
б/экфразис
в/камарес

14. В каком веке создана скульптура «Капитолийская волчица»:
а/в 7в. до н.э.
б/ 5 в. до н.э.
в/5 в.

15. Внутренний двор прямоугольной формы в римском доме:
а/наос
б/архитрав
в/перистиль

16. Что такое травертин:
а/бетон в сочетании с мрамором
б/тип мрамора
в/часть римского дома

17. При какой династии римских императоров был построен Колизей:
а/Августы
б/Юлии
в/Флавии
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18. Триумфальная арка, ведущая через римский Форум к Капитолийскому 
холму
а/арка Трояна
б/арка Тита
в/арка Цезаря

19. Форум императора Трояна построил:
а/Аполлодор
б/Фидий
в/Адриан

20. В каком веке была отлита конная статуя Марка Аврелия:
а/1 в. до н.э.
б/2в. 
в/4в. 

21. Когда были начаты раскопки в Помпеях:
а/20 в.
б/18 в.
в/19в.

22. Что такое портик:
а/ галерея с колоннами
б/внутренняя часть храма
в/часть римского дома

23. Время установление Республики:
а/4в. до н.э.
б/8 в. до н.э.
в/6 в. до н.э.

24. Время основания Рима:
а/10в. до н.э.
б/8 в. до н.э.
в/6 в. до н.э.

25. Какой из холмов Рима имел культовое значение:
а/Капитолийский холм
б/Палатин
в/Квиринал
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25. Какое сооружение находится на Римском Форуме:
а/храм Весты
б/храм Зевса
в/храм Ники

26. Что такое Lapis niger (Черный камень):
а/свод законов Древнего Рима
б/прямоугольная стелла над могилой Ромула
в/мемориал в честь Цезаря

27. Наиболее известные римские термы:
а/ Августа
б/Цезаря
в/Каракаллы

28.Какие из сооружений Древнего Рима имели конкретно-историческое  
и пропагандистское содержание:
а/арка Тита
б/колонна Трояна
в/Пантеон

29. Какой тип искусства был изобретен самими римлянами:
а/скульптурный портрет
б/исторический рельеф
в/фресковая живопись

30. Какой богине в греческой мифологии соответствовала римская Юнона:
а/Гера
б/Афина
в/Афродита

31. Где находится этрусская скульптура «Химера» в наши дни:
а/Рим
б/Париж
в/Флоренция

32. Упадок этрусской культуры начинается: 
а/в 8 в. до н.э.
б/5 в. до н. э.
в/3 в. до н. э.
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33. Кто впервые использовал бетон как строительный материал:
а/греки
б/римляне
в/этруски

34. Строительство Аппиевой дороги началось: 
а/в 8 в. до н.э.
б/4 в. до н. э.
в/3 в. 

35. Как называется тип римской арки:
а/стрельчатая
б/полуциркульная
в/функциональная

36. Храм, расположенный на высоком подиуме с центральной лестницей и 
углублённым портиком: 
а/периптер
б/наос
в/псевдопериптер

37.Тип храма на Бычьем рынке в Риме:
а/периптер
б/храм в антах
в/ротонда

38. Истоки римского скульптурного портрета лежат в:
а/этрусском погребальном портрете
б/греческом каноне
в/эллинистической скульптуре 

39. Что такое «тогатус»:
а/скульптура, изображающая фигуру, облаченную в тогу
б/тип мелкой пластики
в/тип керамического сосуда

40. Первый император Рима:
а/Гай Юлий Цезарь
б/ Троян
в/ Октавиан Август

69



41. Из какого материала построена колонна Трояна:
а/бетон
б/известняк 
в/каррарский мрамор

42. Пантеон был возведен при императоре: 
а/Трояне 
б/Нероне
в/Адриане

43. Какое историческое событие изображено на колонне Трояна: 
а/ галльские войны
б/поход против даков
в/пунические войны

44. Что использовалось в архитектурной конструкции Пантеона: 
а/ кессонный купол 
б/строгая ордерная система
в/сводчатая конструкция

45. Вилла Адриана находится в:
а/Риме
б/Анцио
в/Тиволи

46. Как изображалась душа усопшего в раннем христианском искусстве:
а/юноши пастуха с ягненком на руках
б/оранты
в/птицы

47. Как переводится с латинского слово «неф»:
а/ райское животное, 
б/сад
в/корабль

48. Какая из церквей Рима является древней раннехристианской базиликой:
а/Санта Мария Маджоре
б/Санта Кроче
в/Базилика Сан Франческо

49. Где находится мавзолей Адриана:
а/в Помпеях
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б/в Эфесе
в/в Риме

50. Где сохранился основной комплекс римской фресковой живописи:
а/ на Римском Форуме
б/в Помпеях, Геркулануме, Стабии
в/ на Марсовом поле

Ключи: 1-в, 2- в, 3- а, 4-б, 5-в, 6-г, 7- в, 8-б, 9-б, 10- в, 11-б, 12 – а, 13- а, 14-б,  
15 – в, 16- а, 17-в, 18- б, 19 – а, 20-б, 21-б, 22-а, 23 –в, 24- б, 25 – а, 26- б, 
27- в, 28- а, б, 29-б, 30- а, 31 – в, 32-б, 33- б, 34- б, 35- б, 36-в, 37-в, 38-а, 
39 – а, 40-в, 41- в, 42- в, 43- в, 44 – а, 45- в, 46- б, 47- в, 48- в, 49- в, 50- б.

Тест для самопроверки по теме  
«Искусство западноевропейского Средневековья»

1. Назовите век, который по традиции принято считать концом античности и 
началом Средневековья:
а/ 7 в.
б/ 8в.
в/ 5 в.

2. В какой стране зародилась готика:
а/Франция
б/Германия
в/Италия

3. Назовите первый общеевропейский художественный стиль эпохи Средне-
вековья:
а/ звериный
б/романский
г/готический

4.Временные границы дороманского стиля:
а/ 7-10 вв.
б/4-5 вв.
в/6-10вв.

5. Основные элементы базиликального храма:
а/кубикулы, нефы

71



б/центральный неф, портик, капелла
в) центральный неф, боковые нефы, трансепт

6. Помещение для оглашенных в средневековом храме:
а/нартекс
б/трансепт
в/апсида

7. Как изображалась душа усопшего в раннем Средневековье:
а/юноши пастуха с ягненком на руках
б/оранты
в/птицы

8. Как переводится с латинского слово «неф»:
а/ райское животное, 
б/сад
в/корабль

9. Какая из церквей Рима является древней базиликой раннего средневековья:
а/Санта Мария Маджоре
б/Санта Кроче
в/Базилика Сан Франческо

10. Где находится гробница короля Теодориха:
а/ Орлеан
б/Равенна
в/Рим

11. Какой архитектурный стиль западноевропейского Средневековья связан 
с развитием городов:
а/эллинистический
б/готический
в/романский

12. Временные границы раннего Средневековья
а/12-13вв.
б/11-12вв.
в/5-11вв.

13. Ведущий вид искусства в период «Каролингского Возрождения»
а/живопись
б/книжная миниатюра
в/скульптура
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14. Основные конструктивные элементы готики:
а/контрфорсы, стрельчатая арка
б/аркбутаны, полуциркульная арка
и/сводчатая конструкция, апсида

15. В какой период был возведен Аахенский собор:
а/дороманский
б/ «Оттоновское Возрождение»
в/» Каролингское Возрождение» 

16. Что такое инициал:
а/ заглавная буква рукописных книг
б/ подпись автора
в/именное украшение из драгоценного камня

17. Что такое годескалька: 
а/ школа книжной миниатюра
б/молитвенный ритуал
в/ животное из средневекового Бестиария

18. В каком стиле построено Аббатство Клюни:
а/готический
б/сводчатый
в/романский

19. В каком стиле построен Вормсский собор:
а/дороманском
б/готическом
в/романском

20. Какой стиль архитектуры связан с усилением феодализма в западноевро-
пейском Средневековье:
а/готический
б/эклектика
в/романский

21. Нервюрный свод является конструктивной особенностью:
а/ романского стиля
б/архитектуры «Каролингского Возрождения»
в/архитектуры дороманского периода
г/готики
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22. Дворец дожей был возведен в:
а/ 14 в. 
б/ 12 в.
в/ 11в.

23. Тип света в готическом соборе:
а/ феноменальный свет
б/преображенный свет
в/ затемненный свет

24. Мастер интернациональной готики:
а/ Симоне Мартини
б/ Мазаччо
в/ Джотто

25. Собор Святого Марка в Венеции был возведен: 
а/11в.
б/13в. 
в/ 7 в.

26. Символ евангелиста Луки:
а/ лев
б/ключи
в/телец

27. Теоретик готического искусства
а/аббат Сугерий
б/Фома Аквинский
в/ У. Оккам

28. В строительстве какого собора впервые был применен нервюрный свод
а/ Собор Парижской Богоматери
б/Церковь Сен Дени
в/Шартрский собор

29. Символ евангелиста Марка:
а/ ангел
б/лев
в/гифон

30. Тип перспективы в искусстве Средневековья:
а/ математическая перспектива
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б/ценностная перспектива
в/воздушная перспектива

31. Характерная особенность средневековой скульптуры:
а/утрированный жест
б/анатомическая правильность в изображении человеческого тела
в/ идеализация человеческого тела

32.Какие сюжеты традиционно располагались на западной стене средневеко-
вого собора:
а/ «Вознесение»
б/ «Христос во славе»
в/ «Страшный суд

33.Символ Святого Петра:
а/ключи
б/орел
в/корабль

34. Что такое донжон:
а/главная башня средневекового замка, жилище сеньора
б/конструктивный элемент готического собора
в/декоративный элемент романского собора

35.Когда складывается основной тип феодального замка:
а/ 13в.
б/ 8 в.
в/11 в.

36. Воплощение зла в символике искусства Средневековья:
а/ аспиды и василиски
б/кентавры и сатиры
в/ лев и волк

37. Скелетно-каркасная конструкция основа:
а/романского стиля
б/дороманской архитектуры
в/готического стиля

38. Наиболее чистый образец английской готики:
а/ Вестминстерский королевский дворец
б/собор в Солсбери
в/собор в Дерхеме
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39. Какой монашеский орден был создан для подавления ересей:
а/ доминиканский
б/бенедектинский
в/паулины

40. Что такое аркбутан:
а/опорный столб
б/ название сводчатой конструкции
в/ наружная каменная полуарка, передающая распор свода главного нефа 
опорным столбам

41. Самый высокий готический собор во Франции:
а/Амьенский собор
б/Собор Парижской Богоматери
в/Шартрский собор

42. Что такое горельеф:
а/ s- образный изгиб в готической архитектуре
б/ высокий рельеф
в/ декоративный элемент романской архитектуры

43. Какие сцены изображаются на южном фасаде трансепта в готическом со-
боре:
а/ «Страшный суд»
б/ сцены Нового Завета
в/ сцены Ветхого Засета

44. Особенность германской готики:
а/однобашенный собор
б/полуциркульная арка
в/ отсутствие боковых нефов

45. Где изображена скульптурная композиция «Мудрые и неразумные девы  
в ожидании прихода божественного жениха»:
а/ Миланский собор
б/Сиенский собор
в/Бамбергский собор

46. В какой стране готика в архитектуре распространилась преимущественно 
как декоративный элемент:
а/ Англия
б/Испания
в/ Италия
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47. Одно из основных направлений готической живописи:
а/ витраж
б/ реалистическое
в/ «звериный стиль»

48. Переходный период средневекового искусства к Ренессансу:
а/ маньеризм
б/символизм
в/интернациональная готика

49. Кто осуществил живописное оформление капеллы Св. Креста в замке Кар-
лштейн, возле Праги:
а/ С. Мартини
б/ Мастер Теодорих
в/ братья Лимбург

50. С именем какого художника традиционно связывают переход от иконы к 
картине:
а/ Джотто
б/Антонио Пизанелло
в/ Беато Анджелико

Ключи: 1- в, 2-а, 3-б, 4-в, 5-в, 6- а, 7-б, 8- в, 9-а,10-б, 11-б, 12 – в, 13-б, 
14 – а, 15-в, 16-а, 17- а, 18- в, 19 – в, 20 – в, 21- г, 22-а, 23- б, 24- а, 25- а, 
26-в, 27-а, 28-б, 29- б, 30- б, 31 –а, 32- в, 33- а, 34-а, 35-в, 36- а, 37-в, 38- б, 
39- а, 40-в, 41 – а, 42 – б, 43-б, 44-а, 45- в, 46-в, 47-а, 48-в, 49- б, 50 – а. 

Тест для самопроверки по теме «Искусство Возрождения»
1. Временные границы Проторенессанса
а/ 11-12 вв. 
б/ 12-13вв. 
в/ 13-14 вв.

2. Расцвет Сиенской живописи приходился на 
а/ 12-13вв.
б/ 16в. 
в/ 14в.

3. Центр развития искусства в период Кватрченто 
а/ Милан
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б/ Флоренция
в/ Рим

4. Купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции был построен
а/ Ф. Брунеллески
б/ Джотто
в/ Арнольфо ди Камбио

5. Крупнейший мастер Проторенессанса-
а/ Джотто
б/ Рафаэль
в/ Тициан

6. Кто из названных художников был и живописцем, и скульптором, и архи-
тектором?
а/ Караваджо
б/ Леонардо да Винчи
в/ Микеланджело

7. Центр итальянского искусство эпохи Высокого Возрождения
а/ Сиена
б/ Рим
в/ Флоренция

8. Проблемы воздушной перспективы разрабатывает
а/ Джотто
б/ Симоне Мартини
в/Леонардо да Винчи

9. Дуччо ди Буонинсенья был представителем
а/ Венецианской школы
б/ Падуанской школы
в/ Сиенской школы

10. Фрески Палаццо Публико в Сиене созданы
а/ Амброджо Лоренцетти
б/ Донателло
в/ Мазаччо

11. Скульптурное оформление дверей баптистерия Флорентийского собора 
сделал
а/ Ф. Бренеллески
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б/ Донателло
в/ Лоренцо Гиберти

12. Кто создал статую кондотьера Гаттамелатты (Падуя)? 
а/ А. Вероккио
б/ Микеланджело
в/Донателло
г/ Леонардо да Винчи

13. В мастерской какого художника учился Леонардо да Винчи
а/ Гирландайо
б/ Мазаччо
в/А. Вероккио

14. Какой флорентийский художник впервые связал человеческие фигуры с 
пейзажем 
а/ Микеланджело
б/ Мазаччо
в/ Дж. Вазари

15. Выберите картину Леонардо да Винчи 
а/ «Дама с горностаем»
б/ «Мадонна канцлера Ролена»
в/ Портрет Федериго да Монтефельтро»

16. Где находится фреска Мазаччо «Адам и Ева»
а/ Сикстинская капелла
б/ Церковь Санта Мария дель Кармина
в/Капелла дель Арена

17. Стихи какого поэта легли в основу сюжета работы С. Боттичелли «Весна» 
а/ А. Полициано
б/ Пико делла Мирандода
в/ Данте

18. С. Ботичелли работал при дворе
а/ Лоренцо Великолепного 
б/ Козимы Медичи
в/ Герцога Беррийского

19. Работа «Спящая Венера» была написана
а/Джованни Беллини
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б/ Тицианом
в/Джорджоне

20.Первым художником Венецианской республики до Тициана был
а/ Джорджоне
б/Леонардо да Винчи
в/Джованни Беллини

21.Карло Кривели представитель:
а/ Венецианской школы
б/Римской школы
в/ Сиенской школы

22. Фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» находится в
а/ Миланском Соборе
б/Флорентийском Соборе
в/Трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие

23. Одновременно с кем работает Микеланджело в палаццо Синьории во Фло-
ренции?
а/ Рафаэлем
б/Леонардо да Винчи
в/Тицианом

24.Какая работа Джорджоне находится в коллекции Эрмитажа
а/ «Гроза»
б/ «Юдифь»
в/ «Мадонна Кастельфранко»

25. Какая работа Тициана принадлежит позднему периоду его творчества
а/ «Наказание Марсия»
б/ «Мадонна Пезаро» 
в/ «Даная»

26. Кто написал работу «Корабль дураков»
а/Ханс Мемлинг
б/Дюрер
в/И. Босх

27. Представители Французского Ренессанса
а/Жан Фуке, Ж. де Латур
б/Н. Пуссен, Т. Жерико
в/Жан Фуке, М. Коломба
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28. Кто автор рельефов «Фонтана Невинных» в Париже
а/Донателло
б/Жан Гужон
в/Ф. Клуэ

29. Интерпретация манера какого художника стимулировала творческие по-
иски маньеризма
а/Микеланджело
б/Хуго Ван дер Гуса
в) Караваджо
в/скульптура

30. Основные конструктивные элементы архитектуры эпохи Возрождения
а/контрфорсы, стрельчатая арка
б/аркбутаны, полуциркульная арка
в/ярусная конструкция, полуциркульная арка

31. Основные представители эпохи кватроченто
а/ Джотто, С. Ботичелли
б/Ботичелли, К. Кривелли
в/С. Мартини, Чимабуэ

32. Представители Венецианской школы живописи
а/Джорджоне, Тициан
б/Амброджо Лоренцетти, Джорждоне
в/Донателло, Гиберти

33. Кто из данных мастеров не был живописцем?
а/Андреа Вероккио
б/Микеланджело
в/Донателло

34. Представители Высокого Возрождения
а/Донателло, Микеланджело, Леонардо да Винчи
б/Мазаччо, Леонардо да Винчи, Рафаэль
в/Леонардо да Винчи, Тициан, Рафаэль

35. Представители Флорентийской школы живописи
а/ Мазаччо, Ботичелли
б/Рафаэль, Джорджоне
в/Симоне Мартини, Андреа Вероккио
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36. Где находятся фрески Джотто?
а/Сикстинская капелла
б/Сиенский собор
в/Капелла Скровеньи

37. Кто был учителем Тициана
а/Мазаччо
б/Леонардо да Винчи
в/Джовани Беллини

38. Фреска «Поцелуй Иуды» в Падуе написана
а/Чимабуэ
б/Джотто
в/Карло Кривели

39. Где находится работа «Пьета» Микеланджело?
а/Флоренция 
б/Ватикан
в/Венеция

40.Представители Умбрийской школы
а/Гирландайо, А. Мантенья
б/Рафаэль, К. Кривелли
в/Пьеро делла Франческо, Джентиле де Фабриано

41. Где находятся две работы «Мадонна в гроте» Леонардо да Винчи
а/ Париж, Лондон
б/Милан, Вена
в/Флоренция, Ватикан

42. Фреска «Афинская школа философии» написал
а/Микеланджело
б/Рафаэль
в/Джотто

43. Серия гравюр на дереве «Пляска смерти» создана
а/М. Грюневальдом
б/ Н. Пуссеном
в/Х. Гольбейном Младшим

44.Пердставители «дунайской школы»
а/Н. Пуссен, А. Караччи
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б/ Ф. Гварди, Дюрер
в/Альбрехт Альтдорфер, Лукас Кранах Старший

45. Кто вводит в живописное пространство технику «тенебризма» 
а/А. Ватто
б/Леонардо да Винчи
в/Караваджо

46. Представители караваджизма
а/П-П. Рубенс, Н. Пуссен
б/Давид, Энгр
в/Ж. де Латур, А. Джентиллески

47. Представитель Северного Возрождения 15 в.
а/ Питер Брейгель Старший
б/Ян Ван Эйк
в/Ян Брейгель Бархатный

48. Известнейший мастер гравюры в период Возрождения
а/Леонардо да Винчи 
б/И. Босх
в/А. Дюрер

49. Какая работа Леонардо да Винчи находится в коллекции Эрмитажа
а/ «Мадонна Бенуа»
б/ «Святой Иероним»
в/ «Поклонение волхвов»

50. Какая работа Тициана находится в коллекции Эрмитажа
а/ «Наказание Марсия»
б/ «Пьета»
в/ «Св. Себастьян»

«Ключи» от тестов:
1-в, 2-в, 3-б, 4-а, 5-б, 6-в, 7-б, 8-в, 9-в, 10-а, 11-в, 12 – в, 13 –в, 14 – б,  
15 –а, 16 – б, 17 – а, 18 – а, 19 – в, 20 – в, 21 – а, 22 –в, 23 – в, 24-б, 
25-а,26-в, 27-в,28-б, 29-а, 30-в, 31-б, 32- а, 33-в, 34-в,35-а, 36-в, 37-в,  
38-а, 39 –б, 40-в, 41-а, 42-б, 43-в, 44-в, 45-в,46-в, 47-б, 48- в, 49 – а, 50-в.
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Тест для самопроверки по теме: «Искусство ХХ века»
1. Какие направления в искусстве появились в 60-е гг. ХХ века?
а) кинетическое искусство, лэнд –арт, арте повера
б) кинетическое искусство, экспрессионизм, боди-арт
в) кинетическое искусство, авангард, арт повера

2. Основной теоретик «нового реализма» в искусстве:
а) Сальвадор Дали
б) Пьер Рестани
в) М. Абрамович

3. Основные понятия современной эстетики, повлиявшие на современные 
арт-практики:
а) метафизика, сущность
б) идентификация, Другой
в) позитивизм, объективность

4. Повлиявший на поиски в пространстве современного искусства тезис «су-
ществование предшествует сущности» был сформулирован:
а) А. Камю
б) Ж.-П. Сартром
в) К. Ясперсом

5. Основатель художественной группы «Абстракция-Творчество»:
а) Огюст Эрбен
б) Г. Рихтер
в) С. Дали

6. Создатели фильма «Андалузский пес»:
а) П. Мондриан, Бен Николсон
б) Т. Жерико, Давид
в) Л. Бунюэль, С. Дали

7. Кто написал работу «Философия новой музыки»?
а) Ф. Ницше
б) В. Беньямин
в) Т. Адорно

8. Автор концепции «коммуникативной рациональности»:
а) Ж-П. Сарт
б) Ю. Хабермас
в) Э. Кассирер
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9. Основные представители поп-арта:
а) Д. Поллок, М. Дюшан, И. Кляйн
б) Д. Поллок, Т. Кантор, Э. Уорхол
в) Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, Р. Раушенберг

10. Театральный режиссер, соединивший классическую театральную форму 
и хеппининг:
а) Ж. Жене
б) Т. Кантор
в) К. Ольденбург

11. Т. Вессельман представитель:
а) сюрреализма
б) «новой волны»
в) поп-арта

12. Представители фотореализма:
а) С. Дали, П. Мондриан, Т. Кантор
б) Д. Солт, Ч. Коулз, Р.Эстес
в) Т. Кантор, Д. Солт, Ч. Коулз

13. Представители экспрессионизма в живописи:
а) О. Кокошка, А. Макке
б) У. Боччони, А. Макке
в) М. Ротко, О. Кокошка

14. Какой современный архитектурный стиль отличает строгость, геоме-
тризм, лаконичность форм и монолитность внешнего облика зданий?
а) постмодернизм
б) хай-тек
в) функционализм

15. Автор концепции «дискурс власти»:
а) Ж. Деррида
б) М. Фуко
в) Ю. Хабермас

16. Теоретик метода деконструкции:
а) Э. Кассирер
б) Ж. Деррида
в) С. Дали
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17. Представитель магического реализма в живописи:
а) А. Дэрен
б) О. Кокошка
в) П. Дельво

18. Представители «новой волны» во французском кинематографе:
а) М. Ханеке, Л. Каракс
б) Ж-Л. Годар, Л. Каракс
в) А. Рене, Ф. Озон

19. Искусство начала ХХI характеризует:
а) «визуальный поворот»
б) «лингвистический поворот»
в) «позитивистский поворот»

20. Автор теории архетипов:
а) З. Фрейд
б) К-Г. Юнг
в) Э. Нойман

21. Выставка «Дегенеративное искусство» открылась: 
а) 1933 г.
б)1944 г.
в)1937г.

22. Художественные объединения, изучающее «природу материалов» в скуль-
птуре и архитектуре: 
а) «Стиль» и школа Баухауз
б) «Интернациональный стиль»
в) «Искусство действия»

23. Какой из перечисленных ниже стилей не является современным направ-
лением в живописи:
а) хай-тек
б) футуризм
в) минимализм

24. В каком архитектурном стиле архитекторы Ричард Роджерс и Ренцо Пиано 
построили Центр Помпиду в Париже?
а) футуризм
б) функционализм
в) хай-тек
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25. Какое направление живописи ХХ века отказывается от всех фигуративных 
элементов и отображения действительности и переходит к чистым плоско-
стям, прямым линиям и базовым цветам?
а) неопластицизм
б) абстракционизм
в) супрематизм

26. Какое из этих направлений не работает с культурой и контекстом созда-
ваемых работ?
а) оп-арт
б) поп-арт
в) нет-арт

27. Какое направление в искусстве ХХ века берёт продукты массовой культу-
ры и помещает их в новый, необычный контекст
а) сюрреализм
б) лэнд-арт
в) поп-арт

28. Художественные приёмы в модернистской литературе и искусстве, при-
званные преодолеть реализм через доведение его до крайности:
а) деконструкция
б) экфразис
в) супрареализм

29. Все эти направления изобразительного искусства, кроме одного, в той или 
иной степени стремятся к достоверному отображению реальности. Какое на-
правление по этому критерию будет лишним?
а) формализм
б) неореализм
в) веризм

30. Постмодернистское направление в живописи, обращающееся к творче-
ству модернистских предшественников и переосмысливающее его:
а) паблик арт
б) «новые дикие»
в) дадаизм

31. Представитель лэнд-арта:
а) Отто Пине
б) Роберт Лонг
в) М. Абрамович
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32. Кто ввел в употребление понятие «хеппининг»?
а) Аллан Капроу
б) Тадеуш Кантор
в) Андре Бретон

33. В каком направлении искусства значимым и определяющие становиться 
«чистый художественный жест»?
а) футуризм
б) новый реализм
в) концептуализм

34. Направление итальянского искусства, ищущее метафизическую грань 
между живым и неживым:
а) метафизическая живопись
б) футуризм
в) сюрреализм

35. Направление в живописи, которое отказывается от отображения действи-
тельности, но при этом он никак не ограничен в использовании цвета и формы:
а) абстракционизм
б) супрематизм
в) неопластицизм

36. Автор манифеста сюрреализма:
а) Р. Магритт
б) С. Дали 
в) А. Бретон

37. Представители дадаизма:
а) И. Бойс, Т. Кантор
б) М. Дюшан, Р, Хаусман
в) Э. Уорхол Р. Магритт

38.Автор концепции постконцептуального искусства:
а) Ж. Деррида
б) А. Данте
в) П. Осборн

39.Автор метода деконструкции
а) М. Фуко
б) Ж. Деррида
в) С. Дали 

88



40. Какое направление в искусстве ХХ века представляло искусство должно 
перетекать в повседневную жизнь и создаваться коллективно?
а) флуксус
б) кинетизм
в) лучизм

41. Интернациональный (международный) стиль в архитектуре ХХ века на-
зывался: 
а) функционализм
б) постмодернизм
в) хай тек

42. Автор картины «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг гранаты за секун-
ду до пробуждения»: 
а) П. Пикассо
б) С. Дали
в) И. Бойс

43. Представители направления «арте повера»:
а) М. Мерца, Л. Фабро
б) У. Баччони, М. Дюшан
в) Ж. Брак, Х. Грис

44. Какое арт-объединение основал У. Эко?
а) «Документ»
б) «новые дикие»
в) «Группа 63»

45. Архитектор, автор проекта Лувр в Абу-Даби:
а) Йо Мин Пей
б) Жан Нувель
в) Ле Карбюзье

46. Ведущим эстетическим принципом сюрреализма является:
а) автоматическое письмо
б) бессознательное письмо
в) метонимия

47. Основные представители психоанализа культуры:
а) К-Г. Юнг, Э. Нойман
б) К-Г. Юнг, Э. Кассирер
в) Ж. Бодрийяр, М. Фуко
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48. Основные представители хепенинга в современных арт-практиках:
а) Й. Бойс, М. Абрамович
б) М. Дюшан, Р. Гамильтон
в) А. Джоунс, Й. Бойс

49. Художники, использующие в своем творчестве «готовые вещи»:
а) М. Дюшан, Я. Фабр, Й. Бойс
б) Ман Рэй, Д. Поллок, М. Абрамович
в) Й. Бойс, О. Кокошка, О. Дикс

50. Основные представители футуризма: 
а) Т. Моринетти, С. Дали
б) Т. Моринетти, Г. Гросс
в) К. Карра, Р. Гамильтон

«Ключи» от тестов:
1-а, 2-б, 3-б, 4-б, 5-а, 6-в, 7-в, 8-б, 9-в, 10-б, 11-в, 12 – б, 13 –а, 14 – в,  
15 –б, 16 – б, 17 – в, 18 – б, 19 – а. 20 – б, 21 – в, 22 –а, 23 – а, 24-в, 
25-а,26-а, 27-в,28-в, 29-а, 30-б, 31-б, 32- а, 33-в, 34-а,35-а, 36-в, 37-в, 38-в, 
39-б, 40-а, 41-а, 42-б, 43-а, 44-в, 45-б,46-а,47-а, 48- а, 49 – а, 50-б.

Тест для самопроверки по теме всем темам курса
1. Ведущий вид древнегреческого искусства —
а/ архитектура
б/ живопись
в/ скульптура.

2. Романский стиль появился в эпоху
а/ античности
б/ возрождения
в/ средневековья

3. Центр древнегреческого искусства эпохи классики — 
а/ Афины
б/ Крит
в/ Спарта
4. После романского стиля в архитектуре появляется
а/ барокко 
б/ готика
в/ классицизм
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5. Крупнейший мастер Проторенессанса-
а/ Джотто
б/ Рафаэль
в/ Тициан

6. Кто из названных художников был и живописцем, и скульптором, и архи-
тектором?
а/ Караваджо
б/ Леонардо да Винчи
в/ Микеланджело

7. Центр итальянского искусство эпохи кватроченто —
а/ Венеция
б/ Милан
в/ Флоренция

8. Храм св. Софии в Константинополе построен в
а/ VI в.
б/ IX в.
в/XI в.

9. Последний период древнегреческого искусства-
а/ архаика
б/ классика
в/ эллинизм

10. Стиль барокко появился в
а/ Англии
б/ Италии
в/ Франции

11. Родина классицизма- 
а/ Германия
б/ Испания 
в/ Франция 

12. Распределите в хронологическом порядке европейские стили 19 века
а/ импрессионизм
б/ романтизм
в/постимпрессионизм
г/ реализм
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13. Самый известный цикл картин К. Моне посвящён:
а/ Руанскому собору
б/ Реймскому собору
в/ Шартрскому собору

14. Предшественник кубизма
а/ П. Гоген
б/ В.Гог
в/ П.Сезанн

15. Выбрать картину П. Пикассо
а/ Красная комната
б/ Девочка на шаре
в/ Портрет Ж. Самари

16.Экспрессионизм означает
а/ впечатление
б/ выражение
в/деревянная лошадка

17. Представитель сюрреализма
а/ А. Матисс
б/ Э. Мунк
в/ С. Дали

18.Автор портретов А. Ахматовой
а/ П. Пикассо
б/ А. Модильяни
в/ Э. Кирхнер

19.Известный художник поп-арта
а/ Э.Уорхол
б/ Р. Гамильтон
в/А. Джонс

20. Известный архитектор модерна
а/ Р. Шрю
б/А. Гауди
в/Ф. Райт

21. Классический период древнегреческого искусства
а/ VII в. до н.э.
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б/ III в. до н.э.
в/ V в. до н.э.

22. К какому периоду относиться античная скульптурная композиция «Лао-
коон»
а/ эллинизм
б/архаика
в/классика

23. Расцвет греческой керамики относится к 
а/ периоду архаики
б/периоду классики
в/гомеровскому периоду

24. Основные скульпторы периода ранней древнегреческой классики
а/ Поликлет, Мирон
б/ Агесандр, Афинодор
в/Полидор, Пракситель

25. Новый конструктивный элемент римской архитектуры
а/стоечно-балочная система
б/ордерная система
в/ арочная конструкция

25. Специфика римского скульптурного портрета
а/идеализация модели
б/поиск эмоциональной выразительности
в/передача индивидуальности модели

26. Период раннего Средневековья
а/ XII–XIII вв.
б/XI–XII вв.
в/V–XI вв.

27. Какой архитектурный стиль западноевропейского Средневековья связан 
с развитием городов
а/эллинистический
б/готический
в/романский

28. Ведущий вид искусства в период «Каролингского Возрождения»
а/живопись
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б/книжная миниатюра
в/скульптура

29. Основные конструктивные элементы готики
а/контрфорсы, стрельчатая арка
б/аркбутаны, полуциркульная арка
и/сводчатая конструкция, апсида

30. Основные представители эпохи кватроченто
а/ Джотто, Ботичелли
б/Ботичелли, К. Кривелли
в/С. Мартини, Чимабуэ

31. Представители Венецианской школы живописи
а/Джорджоне, Тициан
б/Амброджо Лоренцетти, Джорждоне
в/Донателло, Гиберти

32. Кто из данных мастеров не был живописцем?
а/Андреа Вероккио
б/Микеланджело
в/Донателло

33. Представители Высокого Возрождения
а/Донателло, Микеланджело, Леонардо да Винчи
б/Мазаччо, Леонардо да Винчи, Рафаэль
в/Леонардо да Винчи, Тициан, Рафаэль

34. Представители Флорентийской школы живописи
а/ Мазаччо, Ботичелли
б/Рафаэль, Джорджоне
в/Симоне Мартини, Андреа Вероккио

35. Где находятся фрески Джотто?
а/Сикстинская капелла
б/Сиенский собор
в/Капелла Скровеньи

36. Кто был учителем Тициана
а/Мазаччо
б/Леонардо да Винчи
в/Джовани Беллини
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37. Фреска «Поцелуй Иуды» в Падуе написана
а/Чимабуэ
б/Джотто
в/Карло Кривелли

38. Где находится работа «Пьета» Микеланджело?
а/Флоренция 
б/Ватикан
в/Венеция

39.Представители Умбрийской школы
а/Гирландайо, А. Мантенья
б/Рафаэль, К. Кривелли
в/Пьеро делла Франческо, Джентиле де Фабриано

40. Где находятся две работы «Мадонна в гроте» Леонардо да Винчи
а/ Париж, Лондон
б/Милан, Вена
в/Флоренция, Ватикан

41. Фреска «Афинская школа философии» написал
а/Микеланджело
б/Рафаэль
в/Джотто

42. Основные представители эпохи рококо
а/Ф.Буше, Фрагонар
б/ Н. Пуссен, Давид
в/А. Ватто, Т. Жерико

43.Пердставители Фламандской школы живописи
а/Н. Пуссен, А. Караччи
б/Ян Вермеер, Ф. Гварди
в/П-П. Рубенс, Я. Йорданс

44. Кто вводит в живописное пространство технику «тенебризма» 
а/А. Ватто
б/Леонардо да Винчи
в/Караваджо

45. Представители караваджизма
а/П-П. Рубенс, Н. Пуссен
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б/Давид, Энгр
в/Ж. де Латур, А. Джентиллески

46. Представитель Северного Возрождения 15 в.
а/ Питер Брейгель Старший
б/Ян Ван Эйк
в/Ян Брейгель Бархатный

47. Известнейший мастер гравюры в период Возрождения
а/Леонардо да Винчи 
б/И. Босх
в/А. Дюрер

48. Какая работа Леонардо да Винчи находится в коллекции Эрмитажа
а/ «Мадонна Бенуа»
б/ «Святой Иероним»
в/ «Поклонение волхвов»

49. Какая работа Тициана находится в коллекции Эрмитажа
а/ «Наказание Марсия»
б/ «Пьета»
в/ «Св. Себастьян»

50. Основные представители романтизма
а/У. Хогарт, Кристофер Рен
б/Т. Жерико, Э. Делакруа
в/ Давид, Энгр.

51. Основные представители «Братства прерафаэлитов»
а/ У. Блейк. У. Тенер
б/Т. Гейнсборо, К. Коро
в/Д. Э. Миллес, Данте Габриэль Россетти.

«Ключи» от тестов:
1-в, 2-в, 3-а, 4-б, 5-а, 6-в, 7-в, 8-а, 9-в, 10-б, 11-в, 12 – б, г, а, в, 13 –а,  
14 – в, 15 –б, 16 – б, 17 – в, 18 – б, 19 – а. 20 – б, 21 – в, 22 – а, 23 –а,24-а, 
25-в, 26 –в, 27- б, 28-б, 29-а, 30 – б, 31- а, 32 – в, 33-в, 34-а, 35- в, 36 – в, 
37-б,38-б, 39-в, 40 – а, 41 – б, 42- а, 43-в, 44-в, 45-в, 46-б, 47-в, 48-а, 49-в, 
50-б, 51-в. 
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28. Чубова А.П. Античные мастера. М.,1986.
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М., 2003.
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Интернет-ресурсы:

1. http://witcombe. bcpw. sbc. edu/ARTHLinks. html — каталог ссылок по 
истории искусства, музейным сайтам. 

2. http://www. artchive. com/artchive/ftptos — каталог ссылок мастеров 
живописи. 

3. http://dir. yahoo. com/Arts/Artists/Masters/Painters — каталог ссылок 
мастеров живописи. 

4. http://www. hermitage. ru — Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург. 

5. http://www. global-one. ru/culture/pushkin — Государственный музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва. 

6. http://www. louvre. fr — Лувр, Париж. 
7. http://www. musee-orsay. fr. 8081 — музей д’Орсе, Париж. 
8. http://www. nationalgallery. org. uk — Национальная галерея, Лондон. 
9. http://www. tate. org. uk — Галерея Тейт, Лондон. 
10. http://www. british-museum. ac. uk — Британский музей, Лондон. 
11. http://www. smb. spk-berlin. de/d/index. html — Государственные музеи, 

Берлин.
12. http://www. culture. gr/2/21/toc/katalog. html — каталог ссылок на сайты 

греческих музеев на сайте министерства культуры Греции. 
13. http://www. spanish-arts. com — Прадо, Мадрид. 
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14. http://www. museoprado. mcu. es/prado/html/ihome/html — музей Пра-
до, Мадрид. 

15. http://www. uffizi. firenze. it/welcomeE. html — галерея Уффици, 
Флоренция. 

16. http://www. arca. net/uffizi/index1. html — галерея Уффици, Флоренция. 
17. http://www. ics. it/mimu/musei/arte. htm — художественные музеи 

Милана. 
18. http://www. christusrex. org/www1/vaticano/0-Musei. html — Ватикан-

ские музеи. 
19. http://www. christusrex. org/www1/sistine/0-Tour. html — Сикстинская 

капелла. . 
20. http://www. rijksmuseum. nl — Рейксмюсеум, Амстердам. 
21. http://www. nga. gov — Национальная галерея, Вашингтон. 
22. http://www. metmuseum. org/home. asp — Метрополитен-музей, 

Нью-Йорк.
23. http://www. kfki. hu/~arthp/welcome. html — “Европейская живопись 

XII — первой половины XVIII веков”. 
24. http://www. sunsite. dk/cgfa — “Европейская живопись XII–XX веков”.
25. http://www. loyono. edu/artis — “Искусство ХХ века”. 
26. http://www. mcad. edu/AICT/html — “История изобразительного ис-

кусства и архитектуры” (от античности до 20 века). 
27. http://leonardo. al. ru — “Мир Леонардо да Винчи”.

Перечень современных профессиональных баз данных:

http://www.consultant.ru/ — справочно-правовая система «Консультант плюс»
https://elibrary.ru/ — Научная электронная библиотека
http://www.mediaartlab.ru/
http://www.mediamuseum.ru/
https://urait.ru
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Эстетические доминанты античного искусства.

2. Мифологическая картина мира в истории античного искусства.

3. Искусство Древней Греции эпохи архаики.

4. Историческая динамика древнегреческой скульптуры. 

5. Синтез культур и искусств в эпоху эллинизма.

6. Важнейшие памятники искусства древнего Рима.

7. Романское искусство и раннеготическое искусство: сравнительная 
характеристика. 

8. Зрелая готика во Франции и Германии. Крупнейшие соборы.

9. «Пламенеющая» готика в странах Западной Европы.

10. Значение, периодизация и важнейшие особенности искусства ита-
льянского Возрождения.

11. Творчество Джотто и Чимабуэ.

12. Мазаччо — основоположник итальянской живописи эпохи 
кватроченто.

13. Донателло — крупнейший скульптор эпохи кватроченто.

14. Флоренция как центр итальянского возрождения.

15. Умбрийская и Падуанская школы.

16. Сиенская школа.

17. Творчество Леонардо да Винчи.

18. Творчество Рафаэля.

19. Творчество Микеланджело.

20. Раннее Возрождение в Венеции. 

21. Творчество Джорджоне и Тициана.

22. Важнейшие особенности искусства Возрождения в Нидерландах  
и Германии.

23. Творчество И. Босха.

24. Творчество П. Брейгеля.
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25. А. Дюрер — крупнейший представитель немецкого Возрождения.

26. Творчество Г. Гольбейна и Л. Кранаха.

27. Основные направления развития европейского искусства XVII века.

28. Творчество Караваджо и его значение для развития искусства 
XVII века.

29. Архитектура итальянского барокко. Творчество Ф. Борромини.

30. Творчество Л. Бернини — вершина развития итальянского барокко.

31. «Золотой Век» испанского искусства и его характерные черты.

32. Творчество Эль Греко.

33. Демократизм творчества Х. Риберы и Ф. Сурбарана.

34. Творчество Веласкеса — вершина развития испанского искусства 
XVII века.

35. Творчество П-П. Рубенса — вершина развития фламандского искус-
ства XVII века.

36. Творчество Я. Йорданса и Ф. Снейдерса.

37. А. Ван Дейк – крупнейший фламандский портретист.

38. Творчество Рембрандта — вершина развития голландского искусства 
XVII века.

39. Французское искусство XVII века. Основные тенденции развития.

40. Н. Пуссен. — крупнейший представитель живописи классицизма.

41. Основные тенденции развития европейского искусства XVIII века.

42. Важнейшие особенности и представители рококо. 

43. Реалистические тенденции во французской живописи 2-й половины 
XVIII века.

44. Английское искусство XVIII века. Жанровая и портретная живопись.

45. Английская пейзажная живопись конца XVIII – нач. XIX в. 

46. Творчество Ф. Гойи.

47. Французское искусство конца XVIII – нач. XIX в. Творчество 
Ж. – Л. Давида.

48. Важнейшие особенности и представители романтизма во француз-
ской живописи первой половины XIX века.
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49. Важнейшие особенности и принципы искусства импрессионизма.

50. От импрессионизма к постимпрессионизму. Творчество В. Ван Гога.

51. Стиль «модерн» в архитектуре XX века. Творчество А. Гауди.

52. Важнейшие особенности и представители искусства экспрессионизма.

53. Развитие кубизма. Творчество П. Пикассо.

54. Искусство дадаизма. Художественные особенности и представители.

55. Сюрреализм в искусстве XX века. Творчество С. Дали.

56. Абстракционизм в европейском искусстве.

57. Государство и рынок как регуляторы современных художественных 
процессов.

58. Искусство как социально значимое знание.

59. Галерея как пространство актуализации современного искусства.

60. Новые формы искусства в пространстве галереи.

61. Современное искусство и арт-рынок.

62. Новые формы современного искусства вне традиционных форм ин-
ституциализации искусства.

63. Мировоззренческие принципы модернизма.

64. Эстетические принципы модернизма. 

65. Сюрреализм как художественное направление: тенденции и основные 
персоналии.

66. Эстетические принципы поп-арта.

67. Структура современной галереи и основные типы выставок.

68. Многофункциональность современного искусства.

69. Проблема идентичности и идентификации в современном искусстве.

70. Аналитическая теория культуры К.Г. Юнга и ее влияние на современ-
ное искусство.

71. Интернет как пространство поиска и конструирования новых форм 
искусства.

72. Концепция «смерти автора» Р. Барта и ее репрезентация в современ-
ном искусстве.

73. Семиотический подход к искусству в трудах У. Эко.



74. Дискурсивный подход М. Фуко и современные художественные 
практики. 

75. Концепция «воображаемого» Ж. Лиотара и проблема художественно-
го творчества.

76. Концепт «симулякра» Ж. Бодрийяра в контексте современного 
искусства. 

77. Концепция визуального поворота Т. Дж. Митчела.

78. Визуальные исследования и проблемы массовой культуры.

79. Понятие «популярная культура» Бирмингемской школы. 

80. Современное визуальное искусство и проблема идеологии. 
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