
 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «История отечественной культуры» состоит в том, чтобы пред-

ставить в целостном виде русскую культуру как исторически изменчивую и противоречи-

вую систему ценностей и смыслов, механизмы ее становления и развития.  

Задачи: познакомить со спецификой национально дифференцированного суще-

ствования и особенностями; определить содержание ее количественных и качественных 

преобразований в процессе формирования и эволюции как целого; сформировать у сту-

дентов представления о месте художественной культуры России в системе мировой худо-

жественной культуры.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «История отечественной культуры» относится к обязательной части 

ОПОП ВО.  Пререквизиты дисциплины: «История (История России, Всеобщая история)», 

«Теория культуры», «История мировой культуры», «История искусств». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП  ВО 

 

Код формируемых 

компетенций 

Уровень освое-

ния 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенций) 

 

1 2 3 

ПКО-2. Способен разра-

батывать различные типы 

проектов в области культуры 

и искусства. 

 

Частичное Знать: особенности основных теоре-

тических школ изучения  культурных 

явлений и культурных традиций; 

приемы составления научных отче-

тов; приемы презентации результатов 

научного исследования. 

Уметь: правильно и грамотно выби-

рать методику анализа  явлений куль-

туры; задавать общую логику объяс-

нения и интерпретации данных, по-

лученных в результате применения 

тех или иных методов научного ис-

следования; находить практическое 

применение своим научно обосно-

ванным выводам, наблюдениям и 

опыту.  

Владеть: навыками самостоятельного 

анализа явлений культуры;  навыками 

составления научных отчетов, анали-

тических карт и пояснительных запи-

сок; современными способами пре-

зентации результаты научной дея-

тельности. 

ПКО-5. Способен разрабаты- Частичное Знать: методологические особенно-



вать и реализовывать куль-

турно-просветительские, об-

разовательные, художе-

ственно-творческие, другие 

программы в области куль-

туры и искусства. 

 

сти основных теоретических школ 

изучения явлений культуры; основ-

ные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, переработки ин-

формации. 

Уметь: пользоваться основными ме-

тодами научного исследования явле-

ний культуры; правильно и грамотно 

выбирать методику анализа текстов и  

явлений культуры  

Владеть: навыками воплощения си-

стемной методологии в исследова-

тельской практике явлений культуры; 

базовыми навыками анализа явлений 

культуры; азами компьютерной обра-

ботки информации. 

ПКО-6. Готов осуществлять 

педагогическую деятель-

ность, способен применять 

современные педагогические 

технологии, необходимые 

для работы с различными ка-

тегориями обучающихся. 

Частичное 

 

Знать: методологические особенно-

сти основных теоретических школ 

изучения истории культуры; основы 

педагогики; основы социологии. 

Уметь: устанавливать коммуникации  

в устной и письменной форме; ре-

шать задачи общения на русском  

языке. 

Владеть: навыками разработки обра-

зовательных, культурно-досуговых и 

художественно-творческих программ; 

навыками практической коммуника-

тивной и социально-педагогической 

деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ И  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных  единиц, 252 часа. 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разде-

лов/тем дисциплины 

С
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ес
тр

 

Н
ед

ел
я
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ес

тр
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Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Объем 

учебной 

работы с 

примене-

нием ин-

терак-

тивных 

методов 

(в часах / 

%) 

 

Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма про-

межуточной  

аттестации  

(по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
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я 
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аб

о
р
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о
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р
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С
Р

С
 

1  Источники и историография по 

истории русской культуры.  

4 1-3 2 4  6 2/33  

2 Культура Руси домонгольского 

периода. 

4 4-6 2 

 

4 

 

 6 2/33 Рейтинг-

контроль №1 

3 Градостроительство и архитекту-

ра домонгольского периода.  

4 7-9 2 4  6 2/33  



4 Художественная культура Древ-

ней Руси. 

4 10-

12 

2 4  6  

2/33 
Рейтинг-

контроль № 2 

5 Письменность и литература 

Древней Руси. 

4 13-

15 

 2 4 

 

 6 2/33  

 

6 Культура русского централизо-

ванного государства XIV-XVI вв. 

4 16-

18 

2 4  6 2/33 Рейтинг-

контроль №3 

Всего за 4 семестр 4 1-

18 

12 24  36 12/33 Зачет с оценкой, 

КР 

7  Развитие русской культуры в 

XVII веке.  

 

5 

1-2 2 4  2 2/33  

8 Культура России первой полови-

ны XVIII века (часть 1). 

5 3-4 2 4  2 2/33  

9 Культура России первой полови-

ны XVIII века (часть 2). 

 

5 

5-6 2 4   

2 

2/33 Рейтинг-

контроль №1 

10 Культура России во второй поло-

вине XVIII века (часть 1). 

5 7-8 2 4  2 2/33  

11 Культура России во второй поло-

вине XVIII века (часть 2). 

5 9-

10 

2 4  2 2/33  

12 Культура России в первой поло-

вине XIX века (часть 1). 

5 11-

12 

2 4  2 2/33 Рейтинг-

контроль №2 

13 Культура России в первой поло-

вине XIX века (часть 2). 

5 13-

14 

2 4  2 2/33  

14 Культура России второй полови-

ны XIX века (часть 1). 

5 15-

16 

2 4  2 2/33  

15 Культура России второй полови-

ны XIX века (часть 2). 

5 17-

18 

2 4  2 2/33 Рейтинг-

контроль №3 

Всего за 5 семестр 

 

5 1-

18 

18 36  18 18/33 Зачет 

 

16 Культура России периода «Се-

ребряного века» 

6 1-3 2 4  5 2//33  

17 Литература и искусство СССР 

первых послереволюционных 

десятилетий 

6 4-6 2  

4 

 4 2//33 Рейтинг-

контроль №1 

18 Феномен «русского зарубежья», 

его значение. 

6 7-9 2 4  5 2//33  

19 Культурная ситуация второй по-

ловины XX в. «Оттепель» и ее 

значение.  

6 10-

12 

2 4  4 2//33 Рейтинг-

контроль №2 

20 Постперестроечная художе-

ственная культура: основные 

черты. 

6 13-

15 

2 4  5 2//33  

21 Основные черты «постсовре-

менного» общества и его худо-

жественной культуры.  

Постмодернизм в России. 

6 16-

18 

2 4  4 2//33 Рейтинг-

контроль №3 

Всего за 6 семестр 6 18 12 24  27 12//33 Экзамен (45) 

Наличие в дисциплине КП/КР 4       КР 

Итого по дисциплине 4-

6 

 42 84  81 42/33 Зачет с оцен-

кой, КР, зачет, 

экзамен (45) 

 



Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Семестр 4 

Тема 1. Источники и историография по истории русской культуры. 

Цели и задачи курса, основные термины и понятия. Историческая периодизация раз-

вития культуры. 

Тема 2. Культура Руси домонгольского периода  

Культурно-исторический контекст становления и развития древнерусской культуры в 

X–XIII вв. Эстетическое сознание Древней Руси. Характерные черты Древней Руси: кано-

ничность, символичность, синтетичность.  

Тема 3. Градостроительство и архитектура домонгольского периода. 

Развитие архитектуры домонгольского периода.  

Основные черты древнерусской культуры X –XIII вв. Основные направления развития. 

Архитектура древнего Киева. Древнерусская архитектура X–XIII вв. Владимир-

Суздальского княжества. Древнерусская архитектура X–XIII вв. Новгорода и Пскова.  

Тема 4. Художественная культура Древней Руси. 

Особенности росписи древнерусских храмов. Иконопись как феномен древнерусской 

культуры. Символика цвета в древнерусской иконописи. Иконография образа Богородицы 

в культуре Древней Руси.  

Тема 5. Письменность и литература Древней Руси. 

Значение византийско-русской духовности для культурного развития России. 

Феномен древнерусской книжности. Летописание и его значение.  

Переводная литература и первые оригинальные сочинения русских авторов. 

Жанры древнерусской литературы. 

Тема 6. Культура русского централизованного государства XIV-XVI вв. 

Древнерусская культура периода возвышения Москвы. Храмовое строительство. Мо-

настыри. Сложение высокого иконостаса. Развитие иконописания, фресковая живопись, 

их специфика в данный период. Значение творчества Феофана Грека, Андрея Рублева, 

Дионисия.  

Развитие литературы в XIV-XVI вв.  

Семестр 5 

Тема 7. Развитие русской культуры в XVII веке.  

Процесс обмирщения в художественной культуре. Возрастание индивидуальности ав-

торского стиля и личностного начала. Парсуна. Нарышкинское барокко. Основные черты, 

памятники. 

Тема 8. Культура России первой половины XVIII века (часть 1). 

Культура России в XVIII в. Реформы Петра: европеизация отечественной культуры, 

активное включение ее в процесс взаимодействия с культурами других стран, усиление 

светского начала. Радикальные изменения повседневной культуры и быта.  

Формирование системы светского образования.  

Новая идеология и ее отражение в литературе и искусстве. 

Тема 9. Культура России первой половины XVIII века (часть 2). 

Стили и направления в художественной культуре России I половины XVIII в. Барокко: 

Общая характеристика, периодизация, основные памятники.  

Классицизм: особенности стиля, основные памятники.  

Роль Академии художеств в развитии культуры XVIII века. Классицизм в живописи 

XVIII века: А. Лосенко, Г. Угрюмов. Развитие пейзажного жанра в живописи XVIII в.: С. 

Щедрин, Ф.Алексеев.  

Тема 10. Культура России во второй половине XVIII века (часть 1). 

Специфика русского Просвещения. Основные идеи. 

Развитие литературы и театра. Сентиментализм конца XVIII столетия: обращение к 

переживаниям и чувствам отдельного человека. 

Тема 11. Культура России во второй половине XVIII века (часть 2). 



Развитие классицизма в культуре России второй половины XVIII века. Расцвет порт-

ретного жанра в живописи второй половины XVIII в.: Д. Левицкий, Ф. Рокотов, В. Боро-

виковский. Развитие бытового жанра. Архитектура Санкт-Петербурга второй половины 

XVIII века. Творчество А. Ринальди, Ю.Фельтена, И. Старова, Д. Кваренги, Ч Камерона. 

Московская школа классицизма в архитектуре второй половины XVIII века. Творчество 

В.Баженова, М. Казакова. Творчество скульпторов К. Растрелли, Э. Фальконе, Ф. Шубина, 

М. Козловского. 

Тема 12. Культура России в первой половине XIX века (часть 1). 

Общая характеристика эпохи. Основные направления в развитии культуры первой по-

ловины XIX века. Критический реализм, романтизм, классицизм в культуре XIX века.  

Развитие литературы и театра. Формирование национальной композиторской школы.  

«Философское пробуждение» в России. 

Тема 13. Культура России в первой половине XIX века (часть 2). 

Продолжение традиций классицизма в русской архитектуре в первой половине XIX 

века.  Причины кризиса классицизма в русской архитектуре в 30-е годы XIX века.  Воз-

рождение традиций древнерусской культуры. Возникновение русско-византийского стиля 

в архитектуре в первой половине XIX века. Творчество К. Тона.  

Развитие художественной культуры. Творчество О. Кипренского, В. Тропинина, А. 

Венецианова. Творчество К. Брюллова, И. Айвазовского, А. Иванова, П.Федотова. 

Развитие скульптуры в первой половине XIX века.  

Тема 14. Культура России второй половины XIX века (часть 1). 

1860-е гг.: либеральные реформы. Развитие литературы, театра, музыки во второй по-

ловине XIX века. Отражение либеральных идей в искусстве и литературе. Обращение к 

темам народной жизни. Идеи духовного пробуждения народа и их отражение в литературе 

и искусстве.   

Тема 15. Культура России второй половины XIX века (часть 2). 

Архитектура периода эклектики во второй половине XIX века. «Русский стиль в архи-

тектуре». Скульптура во второй половине XIX века. Творчество М. Никешина, А. Опеку-

шина, М. Антокольского. Московская живописная школа во второй половине XIX века. 

Творчество В.Перова.  

Товарищество передвижных выставок. Деятельность В.Стасова, П. Третьякова. Живо-

пись «передвижников». Общая характеристика, тематика работ. Творчество передвижни-

ков - пейзажистов: А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, И. Левитан, А. Куинджи. Твор-

чество И. Репина, В. Сурикова. Создание «Союза русских художников». Жанровая живо-

пись: Ф. Малявин. К.А. Коровин, П.П. Рябушкин. Творчество В.Серова, М. Нестерова, М. 

Врубеля. 

Семестр 6. 

Тема 16. Культура России периода «Серебряного века». 

Развитие культуры в начале XX века. Развитие литературы, театра в начале XX века. 

Развитие архитектуры, живописи и скульптуры в начале XX века.   Творческое объедине-

ние «Мир искусства», его деятельность. Символизм, акмеизм, футуризм в художественной 

культуре России в начале XX века. 

Тема 17. Литература и искусство СССР первых послереволюционных десятилетий. 

Революция 1917 г. и ее определяющее воздействие на развитие отечественной культу-

ры. Первые годы Советской власти: время экспериментаторских поисков в литературе и 

искусстве. Многообразие группировок самой различной литературно-художественной 

направленности. Интенсивные поиски новых средств художественной выразительности в 

искусстве. 

Литературная жизнь первых послереволюционных десятилетий. Продолжение литера-

турных тенденций конца XIX – начала XX вв. и новые темы: осмысление революции (А. 

Блок, М. Горький), процесс адаптации разных социальных слоев к новым условиям жизни 

(А. Аверченко, М. Зощенко, М. Булгаков, А. Платонов). 



Творчество В.Е. Татлина, российского художника, дизайнера, сценографа, родона-

чальника художественного конструктивизма. Неоклассицистские тенденции в русском 

искусстве этого времени: творчество З.Е. Серебряковой, К.С. Петрова-Водкина. 

Зависимость искусства от идеологической и политической практики.  

Тема 18. Феномен «русского зарубежья», его значение. 

Причины русской эмиграции. Становление русского зарубежья. Литература и искус-

ство русского зарубежья. Развитие науки в русском зарубежье. Издательская деятель-

ность. Образование и воспитание.  

Вклад православной церкви в развитие культуры русского зарубежья. 

Тема 19. Культурная ситуация второй половины XX в. «Оттепель» и ее значение. 

Кардинальные сдвиги в советской политической системе. Либерализация, затронувшая 

все сферы общественных отношений. Процесс демократизации культуры в СССР: «отте-

пель». Специфика художественной культуры данного периода. 

Развитие художественной культуры в т.н. «годы застоя». Острое противоречие между 

авторитарными методами руководства и потребностями общества. Диссидентское движе-

ние. Литература и искусство этого периода. Значительное место проблематики философ-

ского содержания: человек и творчество, художник и мир, искусство и мироздание, жизнь 

и время, память народа и т.д. Художественная культура. Творчество И. Глазунова, для ко-

торого был характерен отказ от шаблонов, интерес к отечественной истории, традициям, 

их глубокое осмысление. Развитие архитектуры.  

Тема 20. Постперестроечная художественная культура: основные черты. 

Архитектура и искусство России в последние десятилетия XX в. «Охранительная тен-

денция», апелляция к могучему гуманитарному потенциалу великих произведений рус-

ской классической литературы и искусства и, с другой стороны, – отказ значительной ча-

сти интеллигенции от своего высокого социального предназначения, от учительной мис-

сии, от задачи воспитания, сведение задачи искусства и культуры к «интеллектуальной 

«игре», доступной лишь узкому кругу «посвященных», подготовленных к различению и 

восприятию тонкостей, нюансов, скрытых смыслов и т.д. «Массовизация» культуры и ис-

кусства. 

Тема 21. Основные черты «постсовременного» общества и его художественной куль-

туры. Постмодернизм в России.  

Постмодернизм как образ жизни и мысли, особый духовный настрой. Основные черты 

«постсовременного» общества и его художественной культуры.  

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры в последние десятилетия: основные тен-

денции. Новые информационные технологии и культура. 

 

Содержание практических занятий по дисциплине 

Семестр 4 

Тема 1. Источники и историография по истории русской культуры. 

Цели и задачи курса, основные термины и понятия. Историческая периодизация раз-

вития культуры. 

Тема 2. Культура Руси домонгольского периода  

Специфика средневековой русской культуры. Культурно-исторический контекст ста-

новления и развития древнерусской культуры в X–XIII вв. Эстетическое сознание Древ-

ней Руси. Характерные черты Древней Руси: каноничность, символичность, синтетич-

ность.  

Тема 3. Градостроительство и архитектура домонгольского периода (часть 1). 

Основные черты древнерусской культуры X-XIII вв. Идеи, определяющие ее развитие. 

Архитектура домонгольского периода. Архитектура древнего Киева, ее связь с византий-

ской архитектурой.  

Тема 4. Градостроительство и архитектура домонгольского периода (часть 2). 

Особенности древнерусской архитектуры Владимиро-Суздальского княжества.  



Архитектура Новгорода. Монолитный объем одноглавых небольших храмов, мини-

мальное использование простого декора. Стремление к наибольшей монолитности и 

стройности общего архитектурного облика. Приближение здания церкви к общему харак-

теру городской застройки.  

Искусство Псковского княжества. Зодчество Пскова до XIV века (новгородская школа) 

и в XIV-XV вв. Оборонительные сооружения и культовые. 

Тема 5. Художественная культура Древней Руси (часть 1). 

Особенности росписи древнерусских храмов. Иконопись как феномен древнерусской 

культуры. Символика цвета в древнерусской иконописи. Иконография образа Богородицы 

в культуре Древней Руси.  

Тема 6. Художественная культура Древней Руси (часть 2). 

Живопись Владимиро-Суздальской школы. 

Ярославская школа живописи. 

Декоративно-прикладное искусство и ремесленное производство. Прикладное искус-

ство. 

Тема 7. Художественная культура Древней Руси (часть 3). 

Искусство Новгорода и Пскова в XI-XV вв. Новгородская живопись: византийская ос-

нова и приближение к русскому народному мироощущению. Контрастность, декоратив-

ность, любовь к ярким локальным цветам.  

Новгородский период творчества Ф. Грека 

Декоративное искусство Новгорода в XI-XV вв. 

Псковская живопись: характерные черты. 

Искусство Псковского княжества. Зодчество Пскова до XIV века (новгородская шко-

ла) и в XIV-XV вв. Оборонительные сооружения и культовые. 

Псковская живопись: характерные черты. 

Тема 8. Письменность и литература Древней Руси (часть 1). 

Феномен древнерусской духовности, его значение для культурного развития России. 

Феномен древнерусской книжности.  Различные группы произведений. Произведения 

византийского происхождения. Произведения славянских авторов, по преимуществу бол-

гарских и сербских. Оригинальные произведения, созданные древнерусскими авторами. 

Тема 9. Письменность и литература Древней Руси (часть 2). 

Жанры древнерусской литературы. 

Летописание и его значение.  

Житийная литература. Поучение. 

Монголо-татарское вторжение и героическая борьба русского народа против завоева-

телей как центральная тема литературы II половины XIII – XV вв.  
Тема 10. Культура русского централизованного государства XIV-XVI вв. (часть 1). 

Древнерусская культура периода возвышения Москвы: начало нового этапа в развитии 

русской средневековой культуры. Темы и образы в художественной культуре, в литерату-

ре этого периода. Централизация государства при Иване III, новые условия для развития 

культуры. Искусство этого времени: представления о гармонии мира и его идеальном 

устройстве. 

Развитие литературы в XIV-XVI вв. 

Тема 11. Культура русского централизованного государства XIV-XVI вв. (часть 2). 

Развитие архитектуры. Храмовое строительство. Монастыри, их символика, их значе-

ние. Сложение высокого иконостаса.  

Монументальное зодчество Москвы. Памятники московской архитектуры конца XIV 

века. 

Традиции (ориентация на Владимирское зодчество) и новизна. Начало формирования 

общерусской национальной архитектуры. 

Кремль, история, значение. 

Творчество А. Фиораванти в Москве: соединение древнерусских форм с ренессанс-



ным пониманием архитектурного пространства. 

Тема 12. Культура русского централизованного государства XIV-XVI вв. (часть 3). 

Художественная культура данного периода: тенденции, проблематика. Московская 

живопись: специфика, этапы развития. Роль Феофана Грека в становлении московской 

живописи начала XV в. 

Творчество Андрея Рублева. Творчество Дионисия.  

Оружейная палата как своеобразная школа, где объединялись лучшие художественные 

силы, и Приказ каменных дел, их значение.  

Искусство книги. 

Семестр 5 

Тема 13. Развитие русской культуры в XVII веке (часть 1).  

Новые тенденции в русской культуре XVII столетия. Постепенная секуляризация 

культуры, усиление связей с Западной Европой, отражение этих процессов в художе-

ственной культуре эпохи. 

Градостроительство и архитектура России в XVII в.: тенденции развития. 

Тема 14. Развитие русской культуры в XVII веке (часть 2).  

Живопись XVII в.: расширение тематики, увеличение удельного веса светских сюже-

тов. Годуновская и строгановская школа. Симон Ушаков как художник, ученый, богослов, 

педагог. Ушаков о новых задачах живописи. 

Возрастание индивидуальности авторского стиля и личностного начала. Искусство 

«парсуны». Влияние барочной культуры Западной Европы в отечественном искусстве II 

половины XVII в. Нарышкинское барокко, основные черты, памятники.  

Школа Оружейной палаты. Творчество Гурия Никитина. 

Тема 15. Культура России первой половины XVIII века (часть 1). 

Культура России в XVIII в. Реформы Петра I: европеизация отечественной культуры, 

активное включение ее в процесс взаимодействия с культурами других стран, усиление 

светского начала. Радикальные изменения повседневной жизни и быта верхушки русского 

общества. Новая идеология и ее отражение в литературе и искусстве.  

Развитие отечественной литературы в I половине XVIII в. 

Тема 16. Культура России первой половины XVIII века (часть 2). 

Новые процессы в архитектуре. Обустройство новой столицы, Петербурга, как рубеж-

ный этап в развитии отечественного градостроительства. Увлечение античным искусством 

во второй половине XVIII в. и его отражение в классицизме.  

Архитектура барокко в России I половины XVIII в. 

Тема 17. Культура России первой половины XVIII века (часть 3). 

Художественная культура XVIII в. в России, ее специфика. Излюбленный жанр рус-

ских живописцев XVIII в. – портрет. Эволюция портретного жанра.  

Развитие пейзажной живописи. 

Роль Академии художеств в развитии культуры XVIII века. 

Тема 18. Культура России первой половины XVIII века (часть 4). 

Образование в России в I половине XVIII в.: открытие новых учебных заведений, их 

цели и задачи. Формирование системы светского образования. Объективные предпосылки 

и личный вклад в этот процесс Петра I. 

Наука в России в I половине XVIII в. Академия наук, ее значение. 

Тема 19. Культура России во второй половине XVIII века (часть 1). 

Специфика русского Просвещения, основные идеи. Роль государства в регулировании 

культурного процесса. Дискуссии о государственном и общественном устройстве, соци-

альной справедливости, о личных качествах и пределах власти монарха. 

Образование и наука в России II половины XVIII в. 

Тема 20. Культура России во второй половине XVIII века (часть 2). 

Развитие литературы. Основные направления, идеи, ведущие жанры. 



Классицизм в отечественной литературе. Значение творчества А. Д. Кантемира, В. К. 

Тредиаковского, М. В. Ломоносова, М. М. Хераскова, Я. Б. Княжнина, Г. Р. Державина. 

А.П. Сумарокова. 

Начало формирования реалистического направления (творчество Д. И. Фонвизина). 

Сентиментализм конца XVIII столетия: обращение к переживаниям и чувствам от-

дельного человека. Значение творчества Н. М. Карамзина. 

Тема 21. Культура России во второй половине XVIII века (часть 3). 

Традиции классицизма в художественной культуре России второй половины XVIII ве-

ка. Расцвет портретного жанра в живописи: Д. Левицкий, Ф. Рокотов, В. Боровиковский.  

Развитие бытового жанра. 

Тема 22. Культура России во второй половине XVIII века (часть 4). 

Архитектура Санкт-Петербурга второй половины XVIII века. Творчество А. Ринальди, 

Ю.Фельтена, И. Старова, Д. Кваренги, Ч Камерона. Московская школа классицизма в ар-

хитектуре второй половины XVIII века. Творчество В.Баженова, М. Казакова. Творчество 

скульпторов К. Растрелли, Э. Фальконе, Ф. Шубина, М. Козловского. 

Тема 23. Культура России в первой половине XIX века (часть 1). 

«Золотой век» русской культуры. Общая характеристика эпохи. Патриотический подъ-

ем в русском обществе, связанный с Отечественной войной 1812 г. Усиление националь-

ной консолидации. Общественно-политическая мысль в России.  

Феномен «философского пробуждения». 

Развитие науки и образования в России. 

Тема 24. Культура России в первой половине XIX века (часть 2). 

Литература I половины XIX в. Романтизм в России. Творчество В.А.Жуковского, 

К.Ф.Рылеева.  

Реализм в отечественной литературе.  Значение творчества  А.С.Пушкина. Универса-

лизм Пушкина как национальная черта. Н.В.Гоголь как один из творцов новой русской 

литературы. Специфические черты его творчества. Религиозно-социальная тема, заданная 

Гоголем, во многом определившая характер русской литературы XIX в., ее мессианство.  

Творчество М.Ю.Лермонтова.  

Тема 25. Культура России в первой половине XIX века (часть 3). 

Театр и музыка. Основные тенденции развития театрального искусства, стили и 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Ведущие театры страны, 

их история. Роль Малого и Большого театров в Москве,  Александрийского театра в Пе-

тербурге в развитии театрального и оперно-балетного искусства. Значение крепостных 

театров.  

Музыка первой половины XIX в.: обращение к героико-историческим сюжетам, обра-

зам «из народа» (оперы «Иван Сусанин» К.А. Кавоса, «Аскольдова могила» А.Н. Верстов-

ского). Интерес к народному мелосу. Возникновение национальной школы: музыкальный 

реализм в творчестве М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского.  

Тема 26. Культура России в первой половине XIX века (часть 4). 

Продолжение традиций классицизма в русской архитектуре в первой половине XIX 

века.  Возрождение традиций древнерусской культуры. Развитие культуры в первой чет-

верти XIX века. Творчество О. Кипренского, В. Тропинина, А. Венецианова. Развитие 

скульптуры в первой половине XIX века. Развитие классицизма в архитектуре Москвы и 

Санкт-Петербурга в первой половине XIX века. Причины кризиса классицизма в русской 

архитектуре в 30-е годы XIX века.  Возникновение русско-византийского стиля в архитек-

туре в первой половине XIX века. Творчество К. Тона. Творчество К. Брюллова, И. Айва-

зовского, А. Иванова. Творчество П.Федотова как феномен критического реализма. 

Тема 27. Культура России второй половины XIX века (часть 1). 

1860-е гг.: модернизация российского общества, либеральные реформы. Основные 

идеи эпохи. Отражение либеральных идей в искусстве и литературе. Обращение к темам 

народной жизни. Идеи духовного пробуждения народа.   



Образование и наука в России во второй половине XIX в. 

Тема 28. Культура России второй половины XIX века (часть 2). 

Русская литература II половины XIX в. как самая философская и социальная в Европе. 

Значение творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева и Н.С. Лескова. 

Религиозная тема в русской литературе, ее учительный характер.  

Развитие театра, музыки. Творческое объединение композиторов «Могучая кучка», его 

значение. 

Тема 29. Культура России второй половины XIX века (часть 3). 

Архитектура периода эклектики во второй половине XIX века. «Русский стиль в архи-

тектуре». Скульптура во второй половине XIX века. Творчество М. Никешина, А. Опеку-

шина, М. Антокольского. Московская живописная школа во второй половине XIX века. 

Творчество В.Перова.  

Тема 30. Культура России второй половины XIX века (часть 4). 

Товарищество передвижных выставок. Деятельность В.Стасова, П. Третьякова. Живо-

пись «передвижников». Общая характеристика, тематика работ. Творчество передвижни-

ков - пейзажистов: А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, И. Левитан, А. Куинджи. Твор-

чество И. Репина, В. Сурикова. Создание «Союза русских художников». Жанровая живо-

пись: Ф. Малявин. К.А. Коровин, П.П. Рябушкин. Творчество В.Серова, М. Нестерова, М. 

Врубеля. 

Семестр 6. 

Тема 31. Культура России периода «Серебряного века» (часть 1). 

Русская культура на рубеже XIX-XX вв. Переход от века XIX к веку XX как «время 

сдвига всех осей» (Вяч. Иванов). Разнообразие творческих поисков, сосуществование са-

мых различных философских идей, разных направлений в искусстве (символизм, акмеизм, 

неоромантизм, модерн, экспрессионизм и др.) Противоречивость, усложненность образов. 

Высочайший уровень поэзии (А. Блок, А. Белый, Н. Гумилев, О. Мандельштам, 

А.Ахматова, М.Цветаева, Ф.Сологуб); драматического и музыкального театра, балета; 

«открытие» русского искусства XVIII века, древнерусской иконописи; тончайший про-

фессионализм живописи и графики самого начала столетия. 

Тема 32. Культура России периода «Серебряного века» (часть 2). 

Стиль модерн в архитектуре (в которой долго господствовала эклектика), изобрази-

тельном искусстве, декоративно-прикладном искусстве. Творчество Ф.О. Шехтеля. «Се-

верный модерн»: П.Ю. Сюзор. Изменения в архитектуре города, новые строительные ма-

териалы и технологии, новые задачи. Новые типы архитектурных сооружений: фабрики и 

заводы, вокзалы, магазины, банки, кинотеатры.  

Неоклассицизм в архитектуре: В.А. Щуко.  

Традиции и новации в художественной культуре. Развитие идей передвижничества 

в искусстве начала XX в.: творчество С.А. Коровина, А.Е. Архипова, С.В. Иванова, А.П. 

Рябушкина, А.М. Васнецова, И.И. Левитана. Творчество М.В. Нестерова. Новое слово в 

живописи рубежа веков: творчество К.А. Коровина, В.А. Серова, М.А. Врубеля, В.Э. 

Борисова-Мусатова и др. 

Символизм в литературе, живописи и музыкальном искусстве. 

Творческие объединения начала XX в. («Мир искусства», «Бубновый валет» и др.). 

Выставочная деятельность.  
Русская скульптура рубежа XIX-XX вв.  
Тема 33. Литература и искусство СССР первых послереволюционных десятилетий 

(часть 1). 

Революция 1917 г. и ее определяющее воздействие на развитие отечественной культу-

ры. Первые годы Советской власти: время экспериментаторских поисков в литературе и 

искусстве. Многообразие группировок самой различной литературно-художественной 

направленности (Пролеткульт, «Кузница», «Серапионовы братья», «Левый фронт искус-

ств» (ЛЕФ), «Перевал», Революционный театр В. Мейерхольда, Ассоциация пролетарских 



художников. Ассоциация художников пролетарской России и др.). Литературная жизнь 

первых послереволюционных десятилетий. Продолжение литературных тенденций конца 

XIX – начала XX вв. и новые темы: осмысление революции (А. Блок, М. Горький), про-

цесс адаптации разных социальных слоев к новым условиям жизни (А. Аверченко, М. Зо-

щенко, М. Булгаков, А. Платонов). 

Тема 34. Литература и искусство СССР первых послереволюционных десятилетий 

(часть 2). 

Интенсивные поиски новых средств художественной выразительности в живописи 

(К.С. Малевич, П.Н. Филонов, П.П. Кончаловский, В. Лентулов), в области художествен-

ного конструирования (В.Е. Татлин) и т.д. 

Творчество В.Е. Татлина, российского художника, дизайнера, сценографа, родона-

чальника художественного конструктивизма. Неоклассицистские тенденции в русском 

искусстве этого времени: творчество З.Е. Серебряковой, К.С. Петрова-Водкина. 

Зависимость искусства от идеологической и политической практики.  

Киноискусство первых десятилетий Советской власти, создание собственной базы ки-

нематографа. 

Тема 35. Феномен «русского зарубежья», его значение (часть 1). 

Понятие «русское зарубежье». Три волны эмиграции. 

Крупнейшие деятели русского зарубежья: религиозные философы Н.Бердяев, 

С.Булгаков, Н.Лосский, Л.Шестов, Л.Карсавин. К «первой волне» эмиграции относятся 

Ф.Шаляпин, И.Репин, К.Коровин, известные актеры М.Чехов и И.Мозжухин, звезды бале-

та Анна Павлова, Вацлав Нижинский, композиторы С.Рахманинов и И.Стравинский, ли-

тераторы И. Бунин, И. Шмелев, А.Аверченко, К.Бальмонт, З.Гиппиус, Б.Зайцев, 

А.Куприн, А.Ремизов, И.Северянин, А.Толстой, Тэффи, И.Шмелев, Саша Черный, 

М.Алданов, Г.Адамович, Г.Иванов, В.Ходасевич.  

«Россия в миниатюре», сформированная в центрах рассеяния эмигрантов (Берлине, 

Париже, Харбине и др.), сохранившая все черты русского общества. Атмосфера эмигрант-

ской литературы.  

Главные мотивы литературы старшего поколения: тема ностальгической памяти об 

утраченной родине, трагедия изгнанничества, события революции и гражданской войны, 

осмыслению причин революции, русская история, воспоминания о детстве и юности. «Эс-

тетический консерватизм» эмигрантов старшего поколения.  

Тема 36. Феномен «русского зарубежья», его значение (часть 2). 

Младшее («незамеченное») поколение: В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов, М. Аге-

ев, Б. Поплавский, Н.Берберова, А.Штейгер, Д. Кнут, И.Кнорринг, Л.Червинская, В. Смо-

ленский, И. Одоевцева, Н. Оцуп, И. Голенищев-Кутузов, Ю. Мандельштам, Ю.Т ерапиано 

и др. Исследователь эмигрантской литературы Г.Струве об «едва ли не самом ценном 

вкладе» писателей в общую сокровищницу русской литературы: различных формах неху-

дожественной литературы – критике, эссеистике, философской прозе, публицистике и ме-

муарной прозе. Споры о литературе: полемика Ходасевича и Адамовича, продолжавшаяся 

с 1927 по 1937. Полемика сменовеховцев (Н.Устрялов, С.Лукьянов, А.Бобрищев-Пушкин) 

и евразийцев (П.Савицкий, П.Сувчинский, князь Н.Трубецкой, Г.Флоровский).  

Мироощущение «незамеченного поколения». Тематика творчества, основополагаю-

щие идеи. 

Прага как научный центр русской эмиграции. Русские литературные журналы (20) и  

газеты (18). Пражские литературные объединения («Скит поэтов», Союз русских писате-

лей и журналистов и др.). 

Русское «рассеяние» в Латинской Америке, Канаде, Скандинавии, США.  

Тема 37. Культурная ситуация второй половины XX в. «Оттепель» и ее значение. 

Кардинальные сдвиги в советской политической системе. Либерализация, затронувшая 

все сферы общественных отношений. Процесс демократизации культуры в СССР: «отте-

пель». Издание после большого ранее запрещенных авторов и их произведений. 



Появление высокохудожественных произведений советской литературы, проникнутых 

гражданственным пафосом, заботой о судьбе Родины. Плеяда молодых талантливых по-

этов: Е.Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, Н. Матвеева. Гумани-

стическая концепция литературы, обращение к рядовым людям с их повседневными забо-

тами, отход от идеологической заданности предшествующих десятилетий. «Поколение 

лейтенантов» (Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Быков, К. Симонов, В. Гроссман и др.): зна-

ние войны, правда о ней. Появление «деревенской прозы» (Ф. Абрамов, В. Шукшин).  

Успехи отечественной кинематографии: ставшие знаменитыми фильмы «Летят журав-

ли» (режиссер М. Калатозов), «Баллада о солдате» (Г. Чухрай), «Судьба человека» (С. 

Бондарчук), «Весна на Заречной улице» (М. Хуциев), «Дорогой мой человек» (И. Хейфиц) 

и многие другие. 

60-е гг. в развитии советского театра. 

Тема 38. Культурная ситуация в эпоху правления Л.И. Брежнева. 

Развитие художественной культуры в т.н. «годы застоя». Острое противоречие между 

авторитарными методами руководства и потребностями общества. Диссидентское движе-

ние. Литература и искусство этого периода. Значительное место проблематики философ-

ского содержания: человек и творчество, художник и мир, искусство и мироздание, жизнь 

и время, память народа и т.д. Художественная культура. Творчество И. Глазунова, для ко-

торого был характерен отказ от шаблонов, интерес к отечественной истории, традициям, 

их глубокое осмысление. Развитие архитектуры.  

Развитие архитектуры. Преобладание простого, экономного стиля, выражающего эсте-

тические возможности современной техники. Яркие примеры – комплекс зданий СЭВ в 

Москве (архитекторы М. Посохин, А. Мдоянц, В. Свирский), 553-метровая башня Цен-

трального телевидения (Д. Бурдин, М. Шкуд), здания метрополитена в Москве, Ленингра-

де и других крупнейших городах, новые спортивные комплексы и сооружения для прове-

дения Олимпиады-80.  

Литература данного периода: развитие сюжетов и жанров прозы, возникших еще в го-

ды оттепели («деревенская проза», «городская проза», «военная», «историческая») и но-

вые тенденции. 

Тема 39. Постперестроечная художественная культура: основные черты. 

Архитектура и искусство России в последние десятилетия XX в. «Охранительная тен-

денция», апелляция к могучему гуманитарному потенциалу великих произведений рус-

ской классической литературы и искусства и, с другой стороны, – отказ значительной ча-

сти интеллигенции от своего высокого социального предназначения, от учительной мис-

сии, от задачи воспитания, сведение задачи искусства и культуры к «интеллектуальной 

«игре», доступной лишь узкому кругу «посвященных», подготовленных к различению и 

восприятию тонкостей, нюансов, скрытых смыслов и т.д. «Массовизация» культуры и ис-

кусства. 

Тема 40. Основные черты «постсовременного» общества и его художественной куль-

туры. Постмодернизм в России.  

Постмодернизм как образ жизни и мысли, особый духовный настрой. Основные черты 

«постсовременного» общества и его художественной культуры.  

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры в последние десятилетия: основные тен-

денции. Новые информационные технологии и культура. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

   

В преподавании дисциплины «История отечественной культуры» используются разно-

образные образовательные технологии: как традиционные, так и с применением активных 

и интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения: 

  -  интерактивная  лекция  (тема 3); 



 -  групповая дискуссия  (тема 19); 

 -  анализ ситуаций (тема 17); 

 -  разбор конкретных ситуаций (тема 2). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Примерные вопросы и задания для 4 семестра 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №1 

1. Общая характеристика художественной культуры. Определение, специфика худо-

жественной деятельности. Морфология художественной культуры. 

2. Понятие «художественный образ» и «художественный стиль». Форма и содержа-

ние в произведениях художественной культуры. 

3. Культурно-исторические условия становления и развития художественной культу-

ры Древней Руси. Эстетическое сознание Древней Руси. 

4. Основные черты художественной культуры Древней Руси. 

5. Древнерусская архитектура в домонгольский период. Основные направления раз-

вития. Архитектура Киева.  

 

Вопросы к рейтинг-контролю №2 

1. Древнерусская архитектура XI- начало XIII вв.  Владимиро-Суздальского княже-

ства.  

2. Древнерусская архитектура XI- начало XIII вв.  Новгорода и Пскова.  

3. Иконопись в искусстве Древней Руси. Понятие «иконы», «иконографии» класси-

фикация икон. 

4. Фреска и мозаика в искусстве Древней Руси. Определение, техника.   

5. Символика цвета в древнерусской иконописи.  

6. Иконография образа Спаса в искусстве Древней Руси.  

 

Вопросы к рейтинг-контролю №3 

1. Иконография образа Богоматери в искусстве Древней Руси. 

2. Иконография Троицы.  

3. Канон в росписи древнерусского храма.  

4. Развитие архитектуры в Древней Руси в XIII -  нач. XIV вв.  

5. Художественная культура периода возвышения Москвы. Архитектура XIV – нача-

ла XV вв.  

6. Изобразительное искусство XIV – начала XV вв. Сложение высокого иконостаса.  

7. Живопись в XIV – XV вв. Развитие иконописания, фресковая живопись. Творче-

ство Андрея Рублева, Феофана Грека. 

 

Примерные вопросы и задания для 5 семестра 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №1 
1. Архитектура XVI-XVII вв. Шатровое зодчество.  

2. Художественная культура Руси в XVII в. Процесс «обмирщения» в художе-

ственной культуре. 

3. Иконописание XVII в. Годуновская и строгановская школа живописи. Появле-

ние «парсуны», переход к светской живописи.  

4. Творчество С.Ушакова. 



5. Архитектура XVII в. «Нарышкинское барокко».  

6. Художественная культура России в XVIII в. Общая характеристика. Периоди-

зация. Основные художественные стили в искусстве. 

7. Эволюция портретного жанра в живописи XVIII в.: Р.Н. Никитин, А.Матвеев, 

И.Я. Вишняков,  А.П. Антропов, И.П. Аргунов. 

8. Архитектура в первой половине XVIII в. Барокко и классицизм на примере ар-

хитектуры Москвы и Санкт-Петербурга. Характеристика стилей, основные па-

мятники, архитекторы.  

 

Вопросы к рейтинг-контролю №2 

1. Роль Академии художеств в развитии художественной культуры XVIII  в.  

2. Классицизм в живописи XVIII  в. (творчество А.П. Лосенко, Г.И.Угрюмова). 

3. Пейзажный жанр в живописи XVIII  в.: С.Ф. Щедрин, Ф.Я. Алексеев.  

4. Расцвет портретного жанра в живописи конца XVIII в. Творчество 

Д.Г.Левицкого, Ф.С.Рокотова, В.Л. Боровиковского. 

5. Бытовой жанр в живописи XVIII в. Творчество М.Шибанова.  

6. Общая характеристика художественной культуры России в XIX в.  

7. Живопись первой четверти XIX в.: О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, 

А.Венецианов.  

8. Скульптура в первой половине XIX в.  

 

Вопросы к рейтинг-контролю №3 

1. Классицизм  в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга в первой половине XIX 

в. Причины кризиса классицизма в русской архитектуре в 30-х гг. XIX в.  

2. Возникновение  русско-византийского стиля в архитектуре XIX в. Творчество 

К.А.Тона.  

3. Живопись академической школы в XIX в. Творчество К.П.Брюллова, И.К. Ай-

вазовского, А.А.Иванова.  

4. Творчество П.А.Федотова в русской живописи XIX в.: зарождение искусства 

критического реализма.  

5. Архитектура периода эклектики во второй половине XIX в. «Русский стиль» в 

архитектуре. 

6. Скульптура во второй половине XIX в. Творчество М.О.Микешина, А.М. Опе-

кушина, М.М. Антокольского.  

7. Московская живописная школа в XIX в.: творчество В.Г. Перова.  

8. Организация Товарищества передвижных художественных выставок. Деятель-

ность В.В. Стасова, П.М. Третьякова 

 

Примерные вопросы и задания для 6 семестра 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №1 
1. «Мир искусства» как художественное объединение. 

2. Личность и творческая деятельность С. Дягилева. «Русские сезоны». 

3. Символизм как художественно-философское течение. 

4. Русский авангард. Супрематизм. Неопримитивизм. Кубофутуризм. 

5. Художественные объединения в начале XX в.  

6. Выставочная деятельность в начале XX в. Выставки «Бубновый валет» (1910), 

«Ослиный хвост» (1912). 

7. Отечественная архитектура на рубеже XIX-XX вв. Модерн (Шехтель и др.).  

8. Конструктивизм в архитектуре.  

9. Другие стили и направления в отечественной архитектуре на рубеже XIX-XX вв. 

 



Вопросы к рейтинг-контролю №2 

1. Первые годы Советской власти: время экспериментаторских поисков в литературе 

и искусстве. 

2. Литературная жизнь первых послереволюционных десятилетий.  

3. Творчество В.Е. Татлина, родоначальника художественного конструктивизма.  

4. Неоклассицистские тенденции в русском искусстве этого времени: творчество З.Е. 

Серебряковой, К.С. Петрова-Водкина. 

5. Феномен «русского зарубежья», его значение. 

6. Литература и искусство русского зарубежья. 

7. Культурная ситуация второй половины XX в. «Оттепель» и ее значение. 

8. Развитие художественной культуры в период правления Л.И. Брежнева. 

9. Творчество И. Глазунова. 

10. Литература и театр в 60-70-е гг. XX в. 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №3 
1. Архитектура России в последние десятилетия XX в.  

2. Изобразительное искусство России в последние десятилетия XX в.  

3. Постмодернизм в России, его специфика.  

4. Литература и театр в современной России. 

5. Новые информационные технологии и культура. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения 4 семестра дисциплины (зачет с 

оценкой). 

Примерные вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Общая характеристика культуры России. Определение, специфика художественной 

деятельности. Морфология художественной культуры. 

2. Понятие «художественный образ» и «художественный стиль». Форма и содержа-

ние в произведениях художественной культуры. 

3. Летописные источники по культуре Древней Руси 

4. Археологические источники по культуре Древней Руси. 

5. Культурно-исторические условия становления и развития художественной культу-

ры Древней Руси XI – XVI вв. Эстетическое сознание Древней Руси. 

6. Основные черты художественной культуры Древней Руси. 

7. Древнерусская архитектура XI- начало XIII вв (домонгольский период). Основные 

направления развития. Архитектура Киева.  

8. Древнерусская архитектура XI- начало XIII вв Владимиро-Суздальского княжества.  

9. Древнерусская архитектура XI- начало XIII вв  Новгорода и Пскова.  

10. Иконопись в искусстве Древней Руси. Понятие «иконы», «иконографии» класси-

фикация икон. 

11. Фреска и мозаика в искусстве Древней Руси. Определение, техника.   

12. Символика цвета в древнерусской иконописи.  

13. Иконография образа Спаса в искусстве Древней Руси.  

14. Иконография образа Богоматери в искусстве Древней Руси. 

15. Иконография Троицы.  

16. Канон в росписи древнерусского храма.  

17. Развитие архитектуры в Древней Руси в  XIII – начала XIV  вв.  

18. Художественная культура периода возвышения Москвы. Архитектура XIV – нача-

ла XV вв.  

19. Изобразительное искусство XIV – начала XV вв. Сложение высокого иконостаса.  

20. Живопись в XIV –XV вв. Развитие иконописания, фресковая живопись. Творчество 

Андрея Рублева, Феофана Грека. 



21. Художественная культура русского централизованного государства XV – начала 

XVI вв. Строительство в Москве.  

22. Живопись конца XV – начала XVI вв: иконописание, фресковая роспись. Творче-

ство Дионисия. 

23. Архитектура XVI в. Шатровое зодчество.  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения 5 семестра дисциплины (зачет). 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Художественная культура Руси в XVII в. Процесс «обмирщения» в художе-

ственной культуре. 

2. Иконописание XVII в. Годуновская и строгановская школа живописи. Появле-

ние «парсуны», переход к светской живописи.  

3. Творчество С.Ушакова. 

4. Архитектура XVII в. «Нарышкинское барокко».  

5. Художественная культура России в XVIII в. Общая характеристика. Периоди-

зация. Основные художественные стили в искусстве. 

6. Эволюция портретного жанра в живописи XVIII в. 

7. Творчество  Р.Н. Никитина. 

8. Творчество  А.Матвеева. 

9. Творчество И.Я. Вишнякова.   

10. Творчество А.П. Антропова.  

11. Творчество  И.П. Аргунова. 

12. Архитектура в первой половине XVIII в. Барокко и классицизм на примере ар-

хитектуры Москвы и Санкт-Петербурга. Характеристика стилей, основные па-

мятники, архитекторы.  

13. Роль Академии художеств в развитии художественной культуры XVIII в.  

14. Классицизм в живописи XVIII  в.  

15. Творчество А.П. Лосенко, 

16.  Творчество Г.И.Угрюмова. 

17. Пейзажный жанр в живописи XVIII в. 

18.  Творчество С.Ф. Щедрина 

19.  Творчество Ф.Я. Алексееав.  

20. Расцвет портретного жанра в живописи конца XVIII  в.  

21. Творчество Д.Г.Левицкого,  

22. Творчество Ф.С.Рокотова.  

23. В.Л. Боровиковского. 

24. Бытовой жанр в живописи 18 в. Творчество М.Шибанова.  

25. Архитектура Санкт-Петербурга второй половины XVIII  в. 

26. Творчество А.Ринальди 

27. Творчество Ю.М. Фельтена  

28. Творчество И.Е. Старова. 

29. Живопись первой четверти XIX в.: О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, 

А.Венецианов.  

30. Скульптура в первой половине XIX в.  

31. Классицизм  в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга в первой половине XIX 

в. Причины кризиса классицизма в русской архитектуре в 30-х гг. XIX в.  

32. Возникновение  русско-византийского стиля в архитектуре 19 в. Творчество 

К.А.Тона.  

33. Живопись академической школы в XIX в. Творчество К.П.Брюллова, И.К. Ай-

вазовского, А.А.Иванова.  



34. Творчество П.А.Федотова и культура XIX в.: зарождение искусства критиче-

ского реализма.  

35. Архитектура периода эклектики во второй половине XIX в. «Русский стиль» в 

архитектуре. 

36. Скульптура во второй половине XIX в. Творчество М.О.Микешина, 

А.М.Опекушина, М.М. Антокольского.  

37. Московская живописная школа в XIX в.: творчество В.Г. Перова.  

38. Организация Товарищества передвижных художественных выставок. Деятель-

ность В.В. Стасова, П.М. Третьякова.  

39. Живопись «передвижников». Общая характеристика, тематика работ. Творче-

ство И.Н. Крамского.  

40. Творчество передвижников-пейзажистов: А.К.Саврасов, Ф.А.Васильев, 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан, А.И.Куинджи.  

41. Творчество И.Е.Репина, В.И.Сурикова.  

42. Основание Союза русских художников. 

43. Жанровая живопись: творчество Ф.А. Малявина, К.А. Коровина, П.П. Рябуш-

кина. 

44. Творчество В.А. Серова, М.В. Нестерова, М.А. Врубеля. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения 6 семестра дисциплины (экзамен). 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Русская культура на рубеже XIX-XX вв.: разнообразие творческих поисков, сосу-

ществование самых различных философских идей, разных направлений в искус-

стве.  

2. Русская поэзия Серебряного века.  

3. Стиль модерн в архитектуре. Творчество Ф.О. Шехтеля.  

4. «Северный модерн». Творчество П.Ю. Сюзор.  

5. Неоклассицизм в архитектуре. Творчество В.А. Щуко.  

6. Развитие идей передвижничества в искусстве начала XX в.: творчество С.А. Ко-

ровина, А.Е. Архипова, С.В. Иванова, А.П. Рябушкина, А.М. Васнецова, И.И. 

Левитана.  

7. Творчество М.В. Нестерова.  

8. Новое слово в живописи рубежа веков: творчество К.А. Коровина, В.А. Серова, 

М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова и др. 

9. Символизм в литературе, живописи и музыкальном искусстве. 

10. Творческие объединения начала XX в. («Мир искусства», «Бубновый валет» и 

др.). Выставочная деятельность.  
11. Русская скульптура рубежа XIX-XX вв.  
12. Первые годы Советской власти: время экспериментаторских поисков в литературе 

и искусстве.  

13. Первые послереволюционные десятилетия: многообразие группировок различной 

литературно-художественной направленности.  

14. Литература жизнь первых послереволюционных десятилетий. Продолжение лите-

ратурных тенденций конца XIX – начала XX вв. и новые темы: осмысление рево-

люции (А. Блок, М. Горький). 

15.  Творчество А. Аверченко, М. Зощенко, М. Булгакова, А. Платонова: отражение 

процесса адаптации разных социальных слоев к новым условиям жизни. 

16. Поиски новых средств художественной выразительности в живописи: К.С. Мале-

вич, П.Н. Филонов, П.П. Кончаловский, В. Лентулов.  

17. Творчество В.Е. Татлина, российского художника, дизайнера, сценографа, родона-

чальника художественного конструктивизма.  



18. Неоклассицистские тенденции в отечественном искусстве: творчество З.Е. Сереб-

ряковой, К.С. Петрова-Водкина. 

19. Киноискусство первых десятилетий Советской власти, создание собственной базы 

кинематографа. 

20. Крупнейшие деятели русского зарубежья: религиозные философы Н.Бердяев, 

С.Булгаков, Н.Лосский, Л.Шестов, Л.Карсавин.  

21. Крупнейшие деятели русского зарубежья: Ф.Шаляпин, И.Репин, К.Коровин. 

22. Крупнейшие деятели русского зарубежья: композиторы С.Рахманинов и 

И.Стравинский. 

23. Крупнейшие деятели русского зарубежья: литераторы И. Бунин, И. Шмелев, 

А.Аверченко, К.Бальмонт, З.Гиппиус. 

24. Крупнейшие деятели русского зарубежья: А.Куприн, А.Ремизов, И.Северянин, 

А.Толстой, Тэффи, И.Шмелев, Саша Черный, В.Ходасевич.  

25. Публицистика русского зарубежья. Споры о литературе: полемика Ходасевича и 

Адамовича, полемика сменовеховцев (Н.Устрялов, С.Лукьянов, А.Бобрищев-

Пушкин) и евразийцев (П.Савицкий, П.Сувчинский, князь Н.Трубецкой, 

Г.Флоровский).  

26. Феномен «оттепели» и его значение. 

27. Литература эпохи «оттепели»: поэзия Е.Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмаду-

линой, Б. Окуджавы, Н. Матвеевой.  

28. Литература эпохи «оттепели»: «поколение лейтенантов» (Г. Бакланов, Ю. Бонда-

рев, В. Быков, К. Симонов, В. Гроссман и др.).  

29. Литература эпохи «оттепели»: «деревенская проза» (Ф. Абрамов, В. Шукшин).  

30. Отечественная кинематография в эпоху оттепели. 

31. 60-е гг. в развитии советского театра. 

32. Развитие художественной культуры в «годы застоя».  

33. Литература и театр в «годы застоя».  

34. Творчество И. Глазунова.  

35. Развитие архитектуры в СССР в 1960-е -1970-е гг..  

36. Литература в СССР в 1970-е – начале 1980-х гг. («деревенская проза», «городская 

проза», «военная», «историческая»). 

37. Архитектура и искусство России в последние десятилетия XX в.  

38. Основные черты «постсовременного» общества и его художественной культуры.  

39. Постмодернизм как образ жизни и мысли, особый духовный настрой. Постмодер-

низм в России.  

40. Развитие архитектуры, живописи, скульптуры в последние десятилетия: основные 

тенденции. Новые информационные технологии и культура. 

 

Темы курсовых работ (4 семестр) 

 

1. Культурно-исторический контекст становления и развития древнерусской куль-

туры в X–XIII вв. Эстетическое сознание Древней Руси.  

2. Древнерусская архитектура X–XIII вв. Владимир-Суздальского княжества. 

3.  Древнерусская архитектура X–XIII вв  Новгорода и Пскова. 

4.  Особенности росписи древнерусских храмов.  

5. Иконопись как феномен древнерусской культуры. Символика цвета в древнерус-

ской иконописи. 

6.  Иконография образа Богородицы в культуре Древней Руси.  

7. Творчество Андрея Рублева как феномен культуры Древней Руси 

8. Творчество Феофана Грека как феномен древнерусской культуры 

9. Творчество Дионисия. 

10.  Развитие шатровой архитектуры как явление древнерусской культуры 



11. Нарышкинское барокко как явление древнерусской культуры 

12. Эволюция портретного жанра в русской культуре XVIII века. 

13.  Развитие барокко и классицизма в Москве и Санкт-Петербурге. Особенности 

стилей, основные памятники.  

14. Роль Академии художеств в развитии культуры  XVIII века.  

15. Развитие пейзажного жанра в живописи XVIII в.: С. Щедрин, Ф.Алексеев.  

16. Расцвет портретного жанра в живописи второй половины XVIII в.: Д. Левицкий, 

Ф. Рокотов, В. Боровиковский.  

17. Развитие бытового жанра в художественной культуре России XVIII века 

18. Архитектура Санкт-Петербурга второй половины XVIII века.  

19. Московская школа классицизма в архитектуре второй половины XVIII века. 

20. Развитие скульптуры в первой половине XIX века.  

21. Развитие классицизма в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга в первой по-

ловине XIX века.  

22. Критический реализм в культуре XIX века.  

23. Творчество П.Федотова как феномен критического реализма. 

24. Товарищество передвижных выставок как явление русской культуры 

25. Творчество передвижников-пейзажистов как явление русской культуры 

26. Творческое объединение «Мир искусства», его деятельность. 

27. Развитие культуры России в 20-30 годы XX века. 

28. Развитие культуры в период Великой Отечественной войны 

29. Развитие культуры России в послевоенный период 

30. Развитие культуры в контексте новых информационных технологий. 

 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «История отечественной куль-

туры» включает в себя следующие виды деятельности: 

1) повторение законспектированного на лекционном занятии материала и дополне-

ние его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;  

2) изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, составле-

ние тезисов выступлений, конспектов, подготовка мультимедийных презентаций;  

3) самостоятельное выполнение заданий, аналогичных предлагаемым на занятиях. 

 

Темы для самостоятельной работы студентов (4 семестр) 

 

1. Письменные, археологические источники по культуре Древней Руси  

2. Основные типы письменных источников по древнерусской культурк.  

3. Культура Руси домонгольского периода. 

4. Культурно-исторический процесс развития древнерусской культуры в X–XIII вв.  

5. Эстетическое сознание Древней Руси.  

6. Характерные черты Древней Руси: каноничность, символичность, синтетичность.  

7. Развитие архитектуры домонгольского периода.  

8. Основные черты древнерусской культуры X –XIII вв.  

9. Основные направления развития. Архитектура древнего Киева. 

10. Древнерусская архитектура X–XIII вв. Владимир-Суздальского княжества.  

11. Древнерусская архитектура X–XIII вв. Новгорода и Пскова.  

12. Особенности росписи древнерусских храмов. 

13. Иконопись как феномен древнерусской культуры.  

14. Символика цвета в древнерусской иконописи.  

15. Иконография образа Богородицы в культуре Древней Руси.  

16. Культура русского централизованного государства XIV-XVI вв. 

17. Летописные источники, памятники культуры. 

18. Древнерусская культура периода возвышения Москвы, храмовое строительство.  



19. Монастыри. Сложение высокого иконостаса.  

20. Развитие иконописания, фресковая живопись.  

21. Творчество Андрея Рублева, Феофана Грека.  

22. Развитие литературы  в XIV-XVI вв.  

23. Творчество Дионисия.  

 

Темы для самостоятельной работы студентов  (5 семестр) 

 

1. Процесс обмирщения в художественной культуре XVII века. 

2. Возрастание индивидуальности авторского стиля и личностного в культуреначала 

XVII века . 

3. Парсуна как феномен культуры XVII века. 

4. Нарышкинское барокко. Основные черты, памятники. 

5. Культура первой половины XVIII века. 

6. Барокко в художественной культуре России. Общая характеристика, периодизация, 

основные памятники.  

7. Эволюция портретного жанра. Р.Никитин, А. Матвеев, И. Вишняков, А. Антропов, 

И. Аргунов.  

8. Развитие барокко и классицизма в Москве и Санкт-Петербурге. Особенности сти-

лей, основные памятники. 

9. Роль Академии художеств в развитии культуры  XVIII века.  

10. Классицизм в живописи XVIII века: А. Лосенко, Г. Угрюмов.  

11. Развитие пейзажного жанра в живописи XVIII в.: С. Щедрин, Ф.Алексеев. 

12. Развитие классицизма в культуре России второй половины XVIII века.  

13. Расцвет портретного жанра в живописи второй половины XVIII в.: Д. Левицкий, Ф. 

Рокотов, В. Боровиковский.  

14. Развитие бытового жанра.  

15. Архитектура Санкт-Петербурга второй половины XVIII века.  

16. Творчество А. Ринальди, Ю.Фельтена, И. Старова, Д. Кваренги, Ч Камерона.  

17. Московская школа классицизма в архитектуре второй половины XVIII века. Твор-

чество В.Баженова, М. Казакова.  

18. Творчество скульпторов К. Растрелли, Э. Фальконе, Ф. Шубина, М. Козловского 

19. Культура России в первой половине XIX века.  

20. Продолжение традиций классицизма в русской ахитектуре в начале XIX века.   

21. Возрождение традиций древнерусской культуры.  

22. Развитие культуры в первой четверти XIX века. Творчество О. Кипренского, В. 

Тропинина, А. Венецианова.  

23. Развитие скульптуры в первой половине XIX века. 

24. Развитие классицизма в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга в первой поло-

вине XIX века.  

25. Причины кризиса классицизма в русской архитектуре  в 30-е годы  XIX века.  

26. Возникновение русско-византийского стиля в архитектуре в перв. половине XIX 

века. Творчество К. Тона. 

27. Критический реализм в культуре XIX века.  

28. Основные направления в развитии культуры первой половины XIX века. Роман-

тизм, классицизм.  

29. Творчество К. Брюллова, И. Айвазовского, А. Иванова. 

30. Творчество П.Федотова как феномен критического реализма. 

31. Культура России второй половины XIX века. 

32. Развитие литературы, театра, музыки во второй половине XIX века.  

33. Архитектура периода эклектики во второй половине XIX века.  

34. «Русский стиль в архитектуре».  



35. Скульптура во второй половине XIX века.  

36. Творчество М. Никешина, А. Опекушина, М. Антокольского.  

37. Московская живописная школа во второй половине XIX века. Творчество 

В.Перова.  

38. Товарищество передвижных выставок.  

39. Деятельность В.Стасова, П. Третьякова.  

40. Творчество передвижников - пейзажистов: А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, 

И. Левитан, А. Куинджи. Творчество И. Репина, В. Сурикова. 

41. Создание «Союза русских художников». Жанровая живопись: Ф. Малявин. К.А. 

Коровин, П.П. Рябушкин. Творчество В.Серова, М. Нестерова, М. Врубеля. 

 

Темы для самостоятельной работы студентов  (6 семестр) 

 

1. Творчество А. Бенуа. 

2. Творчество К. Сомова. 

3. Творчество Л. Бакста. 

4. Творчество Е. Лансере. 

5. Творчество А. Головина. 

6. Творчество М. Добужинского. 

7. Творчество М. Врубеля.  

8. Творчество В. Серова. 

9. Творчество К. Коровина. 

10. Творчество И. Левитана. 

11.  Творчество М. Нестерова. 

12. Творчество Н. Рериха. 

13. Творчество Б. Кустодиева. 

14. Творчество К. Петрова-Водкина. 

15. Творчество М. Ларионова. 

16. Творчество В. Кандинского, К.Малевича.  
17. И.А. Пуни, И.В. Клюн. М. Ларионов.  
18. Творчество П.Н. Филонова.  
19. Группа «Мастера аналитического искусства». 
20.  В.Е. Татлин – родоначальник художественного конструктивизма. 
21. Фовизм, экспрессионизм, кубизм, абстрактное искусство, сюрреализм. 
22.  Группа художников «Голубая роза»: мастера, их идейно-художественные 

установки.  
23. Мастера «Бубнового валета» (И. Машков, П. Кончаловский, А. Лентулов, В. 

Рождественский, А. Куприн) и их «художественные оппоненты» (М. Ларио-

нов, Н. Гончарова). 
24. Объединение «Московские живописцы»: мастера, их идейно-

художественные установки.  
25. Конструктивисты (К.К. Медунецкий, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, В.А. и 

Г.А. Стенберги), их идейно-художественные установки.  
 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Книгообеспеченность 

 



Наименование литературы: ав-

тор, название, вид издания, изда-

тельство 

Год из-

дания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество эк-

земпляров изда-

ний в библиотеке 

ВлГУ в соответ-

ствии с ФГОС ВО 

Наличие в элек-

тронной библиотеке 

ВлГУ 

1 2 3 4 

Основная литература 
1. История искусств [Электронный 

ресурс]: Учебник для вузов / Забалуева 

Т.Р. - М: Издательство АСВ, 2013.   

2013  Режим доступа: 

http://www.studentlibra

ry.ru/book/ISBN978593

0932195.html 

2. Жукова О.А. Избранные рабо-

ты по философии культуры. Куль-

турный капитал. Русская культура и 

социальные практики современной 

России [Электронный ресурс]:  — 

Электрон. дан. — М.: Согласие. — 

536 с. 

2014 - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/

books/element.php?pl

1_id=75587 

3. Филановская Т.А. Культуроло-

гия [Электронный ресурс]: курс лек-

ций: учебное пособие для вузов.— 

Владимир: Владимирский государ-

ственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Гри-

горьевича Столетовых (ВлГУ), 2014 

.— 68 c. — ISBN 978-5-9984-0472-6. 

2014 23 Режим доступа:  

http://e.lib.vlsu.ru/bits

tream/123456789/384

6/1/01367.pdf 

Дополнительная литература 

4. Акулова, Лариса Владимировна. 

Культурология [Электронный ре-

сурс]: основные культурологические 

понятия, представленные в струк-

турно-логических схемах: учебно-

методическая разработка для само-

стоятельной работы студентов / Л. В. 

Акулова; Владимирский государ-

ственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Гри-

горьевича Столетовых (ВлГУ).— 

Электронная версия печатной пуб-

ликации. 

 

2015 30 Свободный доступ в 

электронных чи-

тальных залах биб-

лиотеки.  

Режим доступа:  

http://e.lib.vlsu.ru/bits

tream/123456789/494

5/1/00638.pdf 

5. Данильян О.Г., Тараненко В.М. 

Культурология [Электронный ре-

сурс]: Учебник / О.Г. Данильян, 

В.М. Тараненко. - 2-e изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с.: — 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?bo

ok=344992 

2013  Режим доступа:  

http://znanium.com/b

ookread2.php?book=3

44992 

6. Феномен русской культуры Се-

ребряного века: Учебное пособие / 

2010  Режим доступа:  

http://znanium.com/ca

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.html
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4945/1/00638.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4945/1/00638.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4945/1/00638.pdf


И.А. Биккулова. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 232 с.: 60x88 1/16. 

(обложка) ISBN 978-5-9765-0895-8. 

- Текст: электронный 

talog/product/247730 

7. Никольский С.А. Русское 

мировоззрение. Смыслы и ценности 

российской жизни в отечественной 

литературе и философии ХVIII – 

середины XIX столетия 

[Электронный ресурс]/ Никольский 

С.А., Филимонов В.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прогресс-

Традиция 

2008 - Режим доступа: 

http://www.iprbooksh

op.ru/7210 

 

          7.2. Периодические издания 

1. Искусствознание 

2. Декоративное искусство 

З. Наше наследие 

4. Вопросы культурологии 

 

7.3. Интернет-ресурсы 

1 . Официальный сайт Государственного института искусствознания Министерства куль-

туры РФ: sias.ru. 
2 . Официальный сайт фонда поддержки современного искусства «Артпроект»: www. 

fondartproj ect.ru. 

3 . Официальный сайт Министерства культуры Российской федерации: mkrf.ru. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для проведения 

самостоятельной работы.  Практические работы проводятся в мультимедийной аудитории 

213-2. 

http://sias.ru/
http://ect.ru/
http://mkrf.ru/


 


