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/. КЛАССИЧЕСКОЕ И СОВРЕМЕННОЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Т е м а  1. ИСКУССТВО КАК С О Ц И А Л Ь Н О Е  Я В Л Е Н И Е

1. Творчество как- вы р аж ен и е  сущ ности человека. И стория  изо 
бразительного  искусства •— история разв и в аю щ его ся  человеческого 
духа.

2. П олиф уикциональность . искусства.
3. Я зы к  искусства: знаки, образы , аллегории, символы. С и м в о 

лика цвета. К олорит. .
4. И скусство  и религия. И скусство  и наука. И скусство  и ф и л о 

софия.
5. Х удож ествен ны е эпохи »  худож ествен ны е стили.
6. П сихология  худож ествен ного  восприятия.

4 «.
К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. Н азо в и те  виды изобразительного  искусства. ■ :
2. Д а й т е ,  хар ак тер и сти ку  п он ятиям  «деятельность»  и «творчес

к а я  деятельность» . :
3. Ч то  такое  гарм ония, цитм, декор?
4. О х ар актер и зу й те  аллегори и  и символы в живописи: :
5. Ч то  такое 'стил .изация  в. живописи? ' .
6. «Расскаж и те  о роли цвета  в ж и зн и  человека, и в искусстве,

, . 7. Н азо в и те  эпохи и стили в ж ивописи, ,: . ..
8. Что п р ед ставл яет  собой м еханизм  ф о рм и рован и я  худож ест- 

вснного восприятия?
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Д авы до в  Ю. Н. И скусство к ак  социологический феномен. М., 1968.
Ж егин Д . Ф. Я зы к ж ивописного произведения. М., 1970.
К аган  М. С. Ч еловеческая деятельность. М., 1974.
К антор А. М. П редм ет и среда в ж ивописи. М., 1981.
М арков М. Е. И скусство к ак  процесс. М., 1970.
М оль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
О бразцов С. В. Э стаф ета искусств. М., 1983.
П ретте М. К., К апальдо  А. Творчество и вы раж ение. Ч. 1. М., 1981.
П ретте М. К,, К апальдо  А. Творчество и вы раж ение. Ч. II. М., 1985.
Раппопорт С. X. О т худож ни ка к зрителю . К ак  построено и к ак  ф ункцио

нирует произведение искусства. М., 1978.
Рид Г. О пределения искусства Д/ С оврем енная книга по эстетике. М., 1957.

Фриче В. Социология искусства. М .-Л ., 1930.
Христиансен Б. Ф илософия искусства. С П б., 1911.
Я ковлев Е. Г. И скусство и м ировы е религии. М., 1977.

Т е м а  2. У ИСТОКОВ ИСКУССТВА

1. З а р о ж д е н и е  искусства в первобытном обществе. Н аходк и  
времен палеоли та :  н а с к ал ь н а я  ж ивопись  и скульптура. П ервы е 
и зо б р аж ен и я  человека.

2. И зм енение форм и со дер ж ан и я  первобытного искусства  в 
период неолита. М агия  первобытного искусства.

3. Сущ ность древнеегипетской культуры  и ее отр аж ен и е  в искус
стве-

4. А рхитектура  древних египтян. Х рамы. П ирам иды . Х удож ест
венные каноны изобразительного  искусства.

5. Р ел и ги о зн ая  реф орм а  А менхотепа и ам арн скп й  период д р е в 
неегипетского искусства.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. К огда и где бы ли сделаны  первые откры тия  пам ятников  п ер 
вобытного искусства?

2. К аки е  нз видов изобразительного  искусства получили р а з 
витие к первобытном обществе?

.3. В чем закл ю чается  специфика и зо б р аж ен и я  зверя  и человека  
в первобытном искусстве?

4 .  Чем объясн яю тся  особенности древнеегипетского искусства? 
К аковы  его функции?

5. Р а с к р о й те  основные черты  древнеегипетского  худож ествен 
ного канона.

6. К ако вы  эстетические принципы древнеегипетского портрета?
7. Н азови те  и о х ар актер и зу й те  наи более  известные пам ятники 

искусства Д р е в н е г о  Египта.



Библиографический список

Богословский Е. С. Д ревнеегипетские м астера. М., 1983.
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Л ю бим ов Л . Д . И скусство Д ревнего  мира. М „ 1980.
М атье М. Э. Во врем ена Н ефертити. Л ., 1965.
М ириманов В. Б. П ервобы тное и традиционное искусство. М ал ая  история 

искусств. М .— Д резден , 1973. . ..
М онтэ П. Египет Рам зесов. М., 1984.
П авлов  В. В. Египетский портрет I— IV  веков. М., 1967.
П ом еранцева Н. В. Эстетические основы искусства Д ревнего  Египта. М., 

1985.
Рубинш тейн Р . И. М ифы Д ревнего Египта. М., 1959.
С окровищ а Б ританского м узея /П о д  ред. В. Г. Л уконина. М., 1984.
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У гринович Д . М. И скусство и религия. М., 1982.

Т е м а  3. Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  М И Р АНТИЧНОСТИ

1. Истоки, особенности и ф еномены  античной культуры.
2. И скусство  «дворцовой цивилизации»  К ри та  и М икен. К е р -  

мика, рельеф, ф рески  и мелка'я пластика .
3. Д в а  типа архаического  искусства. О р д ер н ая  архитектура . 

С кульп тура  и вазопись.
4. К у л ьту р а  классического  периода и ее эстетический эталон . 

Р а сц в ет  скульптуры  и архитектуры . Глиптика.
5. Эпоха эл ли н и зм а : синкретизм , полнота и универсальность 

духовной культуры. Искусств'о эллинистической э п о х и . ,
6. Ф ун кци онализм  римского искусства.. П ортрет  и архитектура . 

* М озаики  и фрески. ■. f  ■ ■: \ -

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. Ч то  тако е  ордер? К ако вы  его типы и составные части?
2. К аки е  хр ам ы  составляю т афинский А крополь?
3. Н азо ви те  известных В ам  скульпторов  и их произведения эп о 

хи классической Греции. ,
4. З а  какую  из своих скульптур Фидий был одновременно прос 

л авл ен  и осужден?
5. П очем у  з д а н и я — усы пальни цы  н азы в аю тся  м авзолеям и ?
6. Н азо ви те  самую  больш ую  скульп туру  Д ревн ей  Греции.



7. К аки е  сю ж еты  древнегреческой мифологии и эпоса  о тр аж ен ы  
в эллинистической скульптуре?

8. П очем у  ком плекс архитектурно-скульптурны х произведений 
н азы вается  ансам блем ?

9. К аки е  архитектурны е ан сам бли  эллинистической эпохи 
В ам  известны?

10. Чем  обусловлено развитие  римского реалистического п о р 
трета?

11. Что такое  «фаю мский портрет»?
12. К аки е  архитектурны е сооруж ения  составляю т Рим ский 

Форум?
13. К аки е  достиж ения  римской архитектуры  использую тся з  

современном строительстве?
14. Ч то тако е  арка , акведук, б ази л и ка ,  ам ф и театр , ротонда, мо

н у м ен тальн ая  колонна, термы ? '

Библиографический список
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Л осев  А. Ф. Д вен адц ать  тезисов об античной культуре /,/ Л осев А. Ф. Д е р 

зание духа. М., 1988.
Ривкин Б. И. Античное искусство. М., 1972.
С идорова Н. А. И скусство Эгейского мира. М., 1972.
С ловарь античности /Сост. Й. Ирмш ср. М., 1989.
С околов Г. И. А крополь в А финах. М., 1968.
С околов Г. И. Эгейское искусство. М., 1972.
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Ч убова А. П. И скусство Европы I— IV веков. М.’, 1970.

Т е м а  4. ИСКУССТВО С Р Е Д Н Е В Е К О В Ь Я

1. М ировоззрение средневековья, его особенности и роль в 
тр ан сф о р м ац и и  искусства.

2. Ранн ехри сти ан ское  искусство до тысячного года:
а) ж ивопись римских к атаком б ;
б) архи тектура  и устройство первых христианских храмов;
в) иконопись и м озаика;
г) канон в живописи;
д) искусство Византии  и Равенн ы .



3. И скусство З а п а д н о й  Европы  после тысячного года:
а) ром анский стиль;
б) готика и ее разновидности;
в) ж ивопись: м иниатю ра, икона и ви траж .

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. Ч то п р ед став л я л а  собой система ценностей средневековья?
2. В чем специ ф и ка  ф орм и рован и я  христианского искусства?
3. К ак и е  архитектурны е принципы полож ен ы  в основу б а з и 

лики?
4. П очему м озаи к а  счи талась  идеальной  техникой в ран н ех р и с 

тианской  ж ивописи?
5. Ч то  такое  «канон христианской живописи»?
6. К аковы  основные христианские аллегории?
7. Ч ем  отли чаю тся  друг  от д руга  ром анский и готический стили?
8. Ч то п р ед став л я л а  собой п ервая  технологическая  революция 

и какое  воздействие о к а з а л а  она на развитие  искусства?
9. К ак о й  б ы л а  техника в и т р а ж а  в эпоху средних веков?
10. В чем закл ю ч аю тся  особенности средневековой иконы и м и 

ниатю ры ?

Библиографический список
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М ейлах М /Б .  Я зы к трубад уров . М., 1975.
Н ессельш траус Ц. Г. И скусство Западной  Европы  в средние века. Л .—М., 
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О всянников Ю. М. Р ассказы  об архитектуре. М., 1985.
Р ауш енбах  Б. В. П ространственны е построения в ж ивописи. М., 1980,
С едова Т. А. С тарая, пинакотека в М юнхене. М., 1990.

Т яж елов  В. Готическое искусство Ц  Очерки истории искусства. М., 1987.
Х аритонович Д . А. С редневековы й м астер и его представления о вещи / /  Ху
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Т е м а  5. ЭПОХА В О З Р О Ж Д Е Н И Я

1. Р а зл о ж е н и е  средневекового у к л а д а  и новая  роль искусства 
в ж и зни  общ ества  и человека. С тановление  гум анизм а,

2. Проторенессанс. Творчество Д ан те ,  Д ж о тто ,  С. М артине.
3 . .Р а н н е е  В озрож дени е . С оздание  новой худож ественной сис

темы. М азаччо, .Д онателло , Брун еллески , Л .-Б . А льберти.
4. Высокое Возрож дение:

а) худож ествен н ая  ж и зн ь  Флоренции. Р оль  Л оренц о  В е л и 
колепного в развитии искусства. С. Боттичелли;

б) становление картины  к а к  особого типа живописного п ро
изведения. Л . д а  Винчи, Р а ф а э л ь ,  М и к ел ан дж ело ;

в) венеци анская  ш ко л а  ж ивописи. Д ж о р д ж о н е  и Тициан;
г) творчество Д . А рчимбольдо.

5. П озднее  В озрож дение. М аньеризм . Тициан, И. Босх, В е р о 
незе, Тинторетто, Эль Греко.

6. В озрож дени е  в Г ерм ании и Н и д ер л ан д ах :  А. Д ю рер , Л . К р а 
нах, Г. Гольбейн, Ян ван Эйк, Г1. Б рей гель  старш ий. • .

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы
ж

1. Ч то  п р ед ставл яет  собой социальное  явлен и е  под назван и ем  
«гуманизм» и каковы  основные его идеи?

2. П очем у  именно эпоху В озрож ден и я  н азы ваю т  временем  ге
ниев? .

3. В чем особенности ж ивописи Ренессанса?
4. Ч то  д а л о  основание н азы в ать  Ф лоренцию  XV века  «колы-

б.елью В озрож дени я»?
5. К ак о в  смысл аллегори й  в к а р ти н а х  С. Боттичелли?
6. Кто такой  Д .  С а в о н а р о л а  и какую  роль сы грал, он в ж и зни  

общ ества  эпохи В озрож дени я? '
7. В чем р азли чи е  нравственны х и -эстетических  и д еалов  Р а 

ф а э л я  и М и кел ан дж ело ?
8. Ч то так о е  «сфумато» в ж ивописи  Л ео н ар д о  д а  Винчи?
9. Д а й т е  х ар актер и сти ку  понятия «прекрасное»  применительно 

к  творчеству  Р а ф а э л я .
10. В чем состояло новаторство  ж ивописи  Тициана?
11. Что п р ед ставл ял и  собой ж ивописн ы е реф орм ы  Д ж о р д ж о н е ?
12. Что тако е  маньеризм?
13. К аковы  отличительны е черты Северного В озрож дени я?
14. Р а с с к а ж и т е  о символике картин А. Д ю р ер а .
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Т е м а  6. НОВОЕ ВРЕМ Я — НОВЫ Е ТЕЧЕНИЯ,  
СТИЛИ И Ж А Н Р Ы

Т. П ервы е  б у р ж у а зн ы е  револю ции в Европе и новая  духовная  
ж и зн ь  общ ества . Основные худож ествен ны е н ап р авл ен и я  эпохи- 
рококо, реали зм , барокко , классицизм .

. 2. Ф орм ирование  нац и он альн ы х  худож ественны х школ. И с п а н 
ская  ж ивопись XVII века: Эль Греко, Д и его  Веласкес .

3. XVII век в Г олландии  и Ф ландрии: творчество Р ем бр ан дта ,  
Рубенса , А. ван Д ей к а .

4. Н оваторство  ф ранцузской  ж ивописи X V III  века: А. Ватто,
О. Ф рагонар , Ж .  Б. С. Ш арден .

5. Английский портрет:' Т. Гейнсборо, Д .  Рейнолдс, У. Хогарт.
6. В ел и кая  ф р ан ц у зск ая  револю ция и искусство. Ж .  Л . Д а в и д — 

— худож н и к «революционного к л а с с и ц и з м а » .‘Творчество Ф. Гойи 
и его влияние на развитие  европейской культуры .

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. Ч то нового по сравнению  с эпохой В озрож ден и я  стремится  
отобрази ть  искусство XVII века? В щ а к и е  новые стилевые формы, 
ж а н р ы  это воплотилось?

2. О характери зуй те  следую щ ие стили в искусстве: рококо, р е а 
лизм, барокко , классицизм ,



3. Н азо ви те  настоящ ее  имя и происхож дение Эль Греко. К аки е  
работы  этого ж ивописц а  Вам известны?

4. К каким  тем ам  о б р ащ а л с я  в своем творчестве Р ем бран дт?  
Что п ред ставляло  интерес д ля  него к а к  человека  и худож ни ка?

5. К аки м  Вы находите доминирую щ ий в больш инстве полотен 
Р убенса  колорит — теплы м  или холодным?

6. Р аскрой те  содерж ан и е  эпохи П росвещ ения. Н азовите, п ред 
ставителей  этого н ап р авл ен и я  в литературе ,  музыке, живописи.

7. Ч то нового привнес во ф ранцузскую  ж ивопись Ш арден?  В 
каких  ж а н р а х  он рабо тал ,  кого избрал  героем своих произведений?

8. Кого из ф ранцузских  худож ников  считаю т основополож ником 
стиля рококо в ж ивописи? Н а  примере конкретны х х у д о ж ествен 
ных произведений о х ар актер и зу й те  особенности этого нап равлени я .

9. В чем состоит специфика р азви ти я  английской живописи 
X V II— XVIII веков?

10. Чем отли чается  творчество У? Х огарта  от творчества  других 
английских худож ников? К аки м и  п р ед ставл ял  он на  суд зрителей 
героев своих картин и гравю рн ы х  сериалов?

11. Ч то представляет  собой серия гравю р «К апричос» испан 
ского худож ни ка  Ф. Гойи?

12. К артины  каких  европейских худож ников  X V II— X V III в е 
ков находятся  в собран иях  русских музеев?
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Т е м а  7. XIX В Е К : К Р И З И С  Е В Р О П Е Й С К О Г О  И С К У С С Т В А  
И Р Е В О Л Ю Ц И Я  И М П Р Е С С И О Н И З М А

1. Д у х о в н а я  атм осф ера  европейского общ ества  XIX столетия и 
м ногообразие  худож ествен ны х нап равлен и й  и школ.

2. Н еоклассици зм , романтим, реал и зм :  эстетические и деалы  и 
худож ествен ны е принципы. Творчество Ж .  Э нгра, Э. Д е л ак р у а ,  
Т. Ж ер и ко ,  О. Д ом ье , Ж - М илле, Г. Курбе.

3. И м прессионизм  к а к  револю ц ия в искусстве. Ж и во п и сь  Э. М а 
не, О. Р ен у ар а ,  Э. Д е га ,  К. Моне, К. П иссарро , А. Сислея.

4. П оиск ф илософских и символических н ач ал  искусства:
а) неоимпрессионизм — Ж . С ера, П. Синьяк;
б) п о сти м прессион изм — П. С езанн , В. ван  Гог, П. Гоген, 

А. де  Т улуз-Л отрек .

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. К аковы  отличительны е харак тер и сти к и  стилей н ео класси ц и з
ма, ром ан ти зм а  и р еал и зм а?

2. К  как о м у  нап равлен и ю  в искусстве м ож но отнести работы
Э. Д е л а к р у а  и к ак о в а  одна из наиболее  известных тем его т в о р 
чества?

3. К акую  кар ти н у  Т. Ж е р и к о  и почему его современники н а з 
вал и  «манифестом  р о м антизм а»?

4. Н азо в и те  исторические события, которы е о тр ази л  в своем 
творчестве О. Д омье.

5. К а к  и в каких  прои зведени ях  Ж - М и лле  о то бр аж ен а  к р е с т ь 
я н ская  тема?

6. Г. К урбе  и его «салон реалистической  живописи». Кто был 
героем полотен этого худож н и ка?

7. П очем у импрессионистские реф орм ы  в ж ивописи бы ли н а з 
ваны револю цией? .

8. Что п р ед став л ял и  собой творческие откры тия  им п ресси о
нистов?

9. Н азови те  темы и ж а н р ы  р або т  наи более  известных худож ни- 
ков-импрессионнстов.

10. П очем у  в определенны е эпохи в искусстве доминирую т си м 
волические н ач а л а ?  Ч то п р ед ставл яю т  собой эти эпохи?

П .  К ак и е  д в а  основных периода м ож но вы делить в творчестве 
В. ван  Гога?

12. Что такое  «пуантилизм» и в чем его ж ивописны е особен
ности? К аки м и  ещ е синонимическими терм и нам и  обозначаю т это 
нап равлени е?
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Тема 8. СЛАГАЕМ ЫЕ И СУДЬБЫ  ИСКУССТВА XX ВЕКА

1. И дейно-худож ественная, ситуация н а ч а л а  XX века. Н о в а я  
эстетика. М ногообразие  худож ествен ны х парадигм .

2. С тиль модерн — п р о гр ам м а  всеобщ их эстетических п р ео б 
разований. И нтерн ац и он альн ы й  и н ац иональны й модерн.

3. З а р о ж д е н и е  и р азвитие  модернизма. П л ю р ал и зм  м одерн ист
ских течений: фовизм примитивиз-м, кубизм, абстракционизм , с ю р 
реализм .

4. П роблем ы  искусства к неискусства в 60— 80-е годы.
5. М онум ен тальное  искусство Л ати н ско й  Америки.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

4. К аковы  причины культурной револю ции XX века?
2. О х ар актери зуй те  модерн как  стиль европейской культуры  

м ч а л а  XX столетия.
'  3. К аковы  о с н о в н ы е . п ри знаки  архитектуры  модерна?

4. Ч то такое  дизайн?
5. Н азови те  основные н ап равлен и я  модерн изм а и их п р е д с т а 

вителей.



6. Ч то  такое  «беспредметное искусство»'?
7. В чем смысл «Черного к в а д р а та »  К ази м и р а  М алевича?
8. Н азо в и те  известные В ам  работы  С а л ь в а д о р а  Д а л и .  К аковы  

хар ак тер н ы е  особенности его творчества?
9. П еречислите  основные периоды  творческой.. деятельности  

П аб л о  П ик ассо  и соответствую щ ие им произведения.
10. К акие, на В аш  взгляд, черты х а р ак тер и зу ю т  современную 

живопись, архитектуру?
11. В чем суть «кризиса а в а н га р д и зм а »  в 70-е годы и каковы  

его последствия?
12. Ч то такое  «гиперреализм »  и «новая вещественность»?
13. Чем  вы звано  стилевое м ногообразие  современного искус

ства?
14. Ч то такое  м ассовая  культура?
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/ / .  ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Т е м а  1. ЭПОХА В О З Р О Ж Д Е Н И Я : Н А К О П Л Е Н Н Ы Й  ОПЫТ, 
М У ЗЫ К А Л Ь Н О Е  НОВАТОРСТВО

1. Основные идеи и образы  искусства XVI века. .
2 М у зы к а  д уховн ая  и светская: истоки, преодоление ср едн еве

ковой традиции, взаим овлияние .
3. М у зы к ал ьн ы е  инструменты X V I— XVII веков.
4. Ц ен тры  м узы кальн ого  Р енессанса  в Европе. Р а сц в ет  м у зы 

кальн ой  культуры  в И тали и . Ф ранц узски е  клавесинйсты  и во зн и к 
новение ин струм ентальной музыки.

5. М у зы к ал ьн ы е  ж а н р ы  и формы: тради ц и и  и новаторство.*

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. К огда  сф о р м и р о валась  соврем енная  система нотной записи? 
К р а тк о  о х ар актер и зу й те  ее.

2. Н азо в и те  инструменты современного симфонического о р к е 
стра. К аки е  м у зы кал ьн ы е  инструменты эпохи В озрож ден и я  я в л я 
ются «предкам и»  современной ' скрипки, виолончели, валторны , 
фортепиано?

3. Ч то  п р ед став л я л а  собой опера X V II века?
4. К огда  во зн и кл а  месса к а к  ж а н р  духовной музыки? К аковы  

отличительны е черты  произведений этого ж а н р а ?
5. Н азо ви те  известных В ам  ф ран ц узск и х  клавесинистов.
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Т е м а  2. ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ 
И ИСКУССТВО БАРОККО

1. Ж и з н ь  и судьба великого немецкого композитора.
2. Ц ерковн ы е  каноны и их влияни е-н а  искусство барокко . Е в а н 

гельские сю ж еты  в католической  м узы ке «С трасти  по М а т ф е ю 4 
Б ах а .

3. О р ато р и ал ьн о -к ан татн ы е  ж а н р ы  в творчестве  Б ах а .  «В ы со
кая  месса си минор».

4. П роизведения  д л я  органа . Ж а н р  токкаты , прелюдии, фуги.
5. П олиф оничность мы ш ления к ак  свойство баховского стиля. 

«Хорошо тем п ерированн ы й клави р»  и его влияние на последую щ ие 
поколения музы кантов .

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. К ако вы  отличительны е черты стиля  барокко  в музыке?
2. Что такое  полифония?
3. Н а  прим ере  произведений Б а х а  объясните, что вклю чается  

в понятия: мелодия, гарм ония, ритм.
4. Н азо ви те  авторов  Е вангелий. К аки е  сю ж еты  из Нового 

З а в е т а  использовал  Б а х  в своем творчестве?
5. Н азо ви те  м астеров  X V II— X V III  веков, которые, к а к  и Бах , 

р аб о тал и  н ад  усоверш енствованием  м у зы кал ьн ы х  инструментов.
6. .И сп ользую тся  ли  цитаты  из прозведений Б а х а  в соврем енной 

музыке?
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Т е м а  3. ВЕНСКИЙ К Л А С С И Ц И ЗМ .  
ТВОРЧЕСТВО ВОЛЬФ ГАНГА А М АДЕЯ М ОЦАРТА

1. Вена к а к  центр европейской культуры  X V III  века. С тан о в 
ление венской классической  школы.

2. Ж и зн ь  М оц арта :  легенды  и .и сто р и ч ески е  факты .
3. П реодолен ие  консервативны х традиц ий  в оперной д р а м а 

тургии. О перы «Д он Ж у а н »  и « С вадьба  Фигаро».
4. С имфоническое творчество М оцарта .
5. П оследн ие  страницы. «Рекви ем »  к а к  заверш ен и е  трагической 

судьбы композитора.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. Н азо в и те  п р едстави телей  венской классической  м у з ы к а л ь 
ной ш колы. К аки е  черты  м узы кальн ого  стиля объедин яю т музы ку

■ венских классиков  в одно творческое нап равлени е?
2. К огда и к а к  проявилась  р ан н яя  одаренность М оцарта?
3. Ч то представляет  собой сонатно-симфонический цикл?
4. К а к  перевести на русский я зы к  м узы кальн ы е  термины: а л 

легро, адаж и о , анданте, форте, пиано, престо?
5. К ако е  влияние о к а за л о  творчество М о ц ар та  на  последующее, 

развитие  европейской м узы кальн ой  культуры ?
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Т е м а  4. Л Ю Д В И Г  ВАН БЕТХОВЕН И КУЛЬТУРНЫ Е  
Т Р А Д И Ц И И  ВЕЛИКОЙ Ф РА Н Ц У ЗС К О Й  РЕ В О Л Ю Ц И И

1. И деи  Великой ф ранцузской  револю ции и их влияние на ев р о 
пейскую культуру.

2. Ф орм ирован ие  личности Бетховена.
3. Л и ч н ая  тр агед и я  ком позитора  и ее отголоски в ф о р теп и ан 

ном творчестве. С онаты  Бетховена.
4. С им ф оническая  м узы ка  Бетховена.
5. З ав ер ш ен и е  классического  периода р азви ти я  европейской 

культуры.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

L  К ако вы  политические и д еалы  Бетховена, и какое  о траж ен и е  
они н аш ли  в творчестве  композитора?

2. Ч то п одразум евается  под классическим периодом разви ти я  
европейской культуры?..

3. Н азо ви те  им ена  крупны х писателей, поэтов, худож ни ков  — 
современников. Бетховена.

4. Сколько  сонат и симфоний п р и н адл еж и т  перу Бетховена?
5. Ч то Вы зн аете  о творческих принципах венской классической 

школы?
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Тема 5. РО М АН ТИ ЗМ  И НОВАТОРСКОЕ ИСКУССТВО  
Ф РА Н Ц А  Ш УБЕРТА

1. О бщ ественно-исторические предпосы лки  р о м ан ти зм а . '  О со
бенности худож ественного  метода. Х ар актер н ы е  п роявлен и я  р о 
м ан ти зм а  в музыке.

2. Ш уберт  — первый венский романтик . Творческий путь к о м 
позитора.

3. Р оль  песни в творчестве  Ш уберта .
4. С удьба  ш убертовского  наследия.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. Что такое  ром антизм , и каки е  идеи он привнес в мировую 
культуру?

2. К аки е  произведения относятся  к  кам ерной  музыке, к  в о к а л ь 
ной музыке?

3. П роизведения  каки х  м у зы кал ьн ы х  ж а н р о в  составляю т шу- 
бертовское наследие?

4. Д л я  к ак и х  инструментов писал  м узы ку  Ш уберт  и почему?
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Т е м а  6. ТВОРЧЕСТВО Ф Р И Д Е Р И К А  Ш ОПЕНА

1. Р о л ь  нац и он альн ы х  славян ски х  культур в мировом х у д о ж е 
ственном процессе.

2. В лияние нац ионально-освободительного  д ви ж ен и я  в П ольш е 
на ф орм ирование  личности Ш опена. Н ац и о н ал ьн ы й  хар ак тер  тв о р 
чества композитора.

3. Ш опен — «певец фортепиано» (Ф. Л и с т ) .
4. Особенности м узы кальн ой  эстетики Ш опена.



1. Кого из музы кантов , предш ественников  Ш опена, Вы знаете?
2. К аковы  особенности м узы кальн ого  стиля Ш опена?
3. Д а й т е  х ар актер и сти ку  основным ж а н р а м  ш опеновского т в о р 

чества.
4. Ч то  тако е  м азу р ка ,  полонез, этюд, ноктюрн, экспромт?
5. Н азо в и те  великих  пианистов наш его времени.
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Т е м а  7. М У ЗЫ К А Л ЬН А Я  КУЛЬТУРА Н О РВ Е ГИ И .
Э Д В А Р Д  ГРИГ.

1. Э д в ар д  Г р и г —-основополож ник европейской м узы кальн ой  
классики. Р азносторонн ость  творческой деятельности  композитора.

2. В лияни е  норвеж ской народной музы ки н а  ф орм ирование  
григовского стиля. '«Лирические тетради»  — м узы кальн ы й  дневник  
композитора.

3. М у зы к а  в .д р ам е  Г. И бсен а  «П ер Гюнт».
4. Григ и европейские м узы кальн ы е  традиции.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. Ч то такое  п р о гр ам м н ая  м узы ка? Н азо ви те  п рограм м ны е про
изведения Грига.

2. П очем у Грига  н а зы в а л и  «северным Ш опеном»?
3. Р а с с к а ж и те  о ж а н р е  фортепианного  концерта.
4. Ч ем  сюита отличается  от сонаты  и симфонии?
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Т е м а  8. М У ЗЫ К А Л Ь Н Ы Й  И М П РЕ С С И О Н И ЗМ

1. Э стетика импрессионизма. П оявлен и е  импрессионистских т е н 
денций в м у зы кальн ом  творчестве.

2. П оиск  и новаторство  К л о д а  Дебюсси.
3. «Болеро»  Р а в е л я  — новый подход  к м узы кальн ой  д р а м а т у р 

гии.
4. В лияни е  импрессионизма на р азвитие  м узы кальн ой  культуры  

XX века.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П РО С Ы

1. Творчество каких, худож ников, поэтов, писателей м ож но о т 
нести к импрессионистскому н ап равлени ю ?

2. К а к  Вы понимаете термин «колорит» применительно к м у зы 
кальн ом у  искусству?

3. К аки е  изменения претерпели  мелодия, гарм ония, ритм в т в о р 
честве Д ебю сси?

4. И звестны  ли В ам  ф илософы, повлиявш ие на эстети ку  м у з ы 
кального  импрессионизма?

5. Н азо ви те  другие н ап равлен и я ,  течения в м узы ке  на р убеж е  
XIX— XX веков.
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Восприятие и понимание произведений искусства во многом 
зависит от ассоциативной памяти, характера чувственных пред
ставлений, образного мышления. Проверить и попытаться развить 
у себя эти качества можно с помощью следующих упражнении:

1. О пределите  ж ивость/ яркость  своих представлений. П осле 
приведенного слова п остарайтесь  возм ож н о более ясно представи ть  
себе соответствую щ ий образ .  П роставьте  оценки по следую щ ей 
ш кале:  ' 'д* 4...;*

О — нет представлени я;
1 — очень слабое  представление;
2 —  слабое  представление;
3 — довольно ж и вое  представление;
4 — ж и вое  представление;
5 —  очень ж и вое  представление.

Н ай д и те  среднее ариф м ети ческое  д л я  к аж д о й  группы п р е д с та в 
лений и сделайте  выводы

Зрительные представления. Л и ц о  матери. А лая  гвоздика. П оезд  
Автомобиль «Волга». Б укет  васильков. П ортрет  П уш кина. Ч е р н а я  
кош ка. С т и р а л ь н а я  м аш ина. Апельсин. Ц в е т у щ а я  яблоня. Р ад у га .

Слуховые. Голос друга . Стук п ад аю щ ей  на пол книги. У дар  
грома. Ш ум  Дождя. С тук пиш ущ ей маш инки. З в у к  рояля. С обачий 
лай . К олокольн ы й звон. П и ск  ком ара .

Осязательные. Укол иглы. П рикосновение к бархату . П о ж а ти е  
вл аж н о й  руки. П рикосновение к снегу. В ы дерги вание  волоса. 
Щ елчок. П орез  пальц а .  У дар  мячом в лицо. П рикосновение кры ла  
бабочки. У дар  электрически м  током.

Обонятельные. З а п а х :  лука , сирени, бензина, душистого мыла, 
ж ж е н о й  резины, сухого сена, розы, свеж ескош енной травы . •

Вкусовые. Вкус: соли, лимона, кофе, уксуса, м олока, вишни, 
ш о ко л ада ,  газированн ой  воды, груши, мёда, воды.

Двигательные. К ачан и е  на качелях . П лаван и е .  С ж и м ан и е  
кулак а .  П аден и е  вперед. П р ы ж о к  вверх. Танец. П роизнесение слова 
«пятнадцать» . П оворачи ван и е  клю ча в зам ке . П р о щ ал ьн ы й  взм ах  
руки. К руж ен и е  на месте. О дерги вание  руки при ожеге.

2. П остарай тесь  вспомнить к а к  м ож но больш е предметов, а с с о 
циирую щ ихся у Вас с тёплы ми и холодными тонами: например, 
подсолнух — синее небо...

3. Н азо ви те  к а к  м ож но больш е оттенков синего в море, з е л е 
ного на лугу.

Постижение искусства неразрывно связано с творческим мыш
лением. Приведенные ни ж е упражнения развивают способность 
быстро устанавливать новые связи м еж ду привычными предме



тами, неожиданные соотношения меж ду разрозненными явления
ми, учат точно выражать свои мысли и передавать чужие.

1. С оставьте  к а к  мож но больш е предлож ений, используя слова:
а) луна , директор, ф и ал к а ;
б) мишень, ш уба, компью тер.

2. В ы разите  мы сль другими словами:
а) Весной в душ е р о ж д ается  надежда..
б) Б л ед н ая ,  пом ерк ш ая  луна, п родираясь  сквозь пепельно- 

серую пелену бескрайнего  простора, появилась  на небе.
3. Н ай ди те  в словах  «кастрю ля», «лодка»  к ак  мож но больш е 

общ их при знаков  и выпишите их в столбик (признаки  могут быть 
н н есу щ ествен н ы м и ) .

4. Установите связь, т. е. проследите р яд  естественных п ер ех о 
дов от одного события к другом у  м еж д у  д вум я  ф р азам и :

а) Б ел ка ,  сидя на дереве, упустила орех.
б) П резидент  принял отставку  министра.

5. В ы п и ш и те-все  сущ ественные признаки  понятия «искусство».
6. «Туман рассти лается  клочьям и по свинцовой воде, цеп ляясь  

за  п ри бреж н ы е кам ы ш и». В ы рази те  эту мысль другими словам и 
в нескольких вар и ан тах .  Н и  одно из исходны х слов не д олж н о  
употребляться . В аж н о  при этом следить, чтобы не и с к а ж а л с я  
смысл вы сказы ван и я ,  сохр ан ял ась  его суть.

ТЕМЫ РЕФ ЕРАТОВ

1. П ам я тн и ки  первобытного искусства.
2. И скусство палеолита .
3. Золото  скифов.
4. Тайны  египетских пирамид.
5. Ахетатон «город солнца»
6. А рхитектура  Д ревн ей  Греции.
7. Д р евн егр еческая  класси ческая  скульптура.
3. Эротическое нап равлен и е  в искусстве Д р евн ей  Греции и 

Р и м а .
9. Р и м с к а я  ар х и тектурн ая  револю ция Г  века  наш ей эры.
10. Д ворц овое  искусство крито-минойской цивилизации.
11. Р и м с к а я  скульптура.
12. И скусство древнегреческой  вазописи.
13. А рхитектура  Афинского А крополя.
14. А нтичная  культура  и р азвитие  европейского искусства.
15. Ри м ски е  ф алеры .
16. Х ристианский канон в ж ивописи . '
17. С им волизм  средневекового искусства.
18. Ром ан ск и й  стиль в архитектуре.



19. К а ф ед р а л ь н ы й  собор — царство  света.
20. Г отическая  эстетика. .
21. С редн евековая  миниатю ра.
22. С ред н евековая  геральди к а .
23. М озаики  Р авен н ы  и Константинополя.
24. Б и бл и я  к а к  сю ж етообразую щ и й  источник в искусстве.
25. И скусство мозаики.
26 И скусство З ап ад н о й  Европы  после 1000 года.
27. Соборный комплекс в Пизе.
28. И скусство  готики.
29. И ко н о гр аф и я  Богом атери .
30. К уртуазн ы й  стиль в скульптуре.
31. И скусство  в и тр аж а .
32. Эстетика Ренессанса .
33. Гуманизм  Ф. П етрарк и .
34. Д а н т е  и Д ж о тто .
35. В естники нового искусства: Б рун еллески , Д о н ателл о ,  

заччо.
36. «П оэтические грезы» Ф ра Б еато  А ндж елико.
37. И скусство  Флоренции.
38. Л оренц о  В еликолепны й и его роль в искусстве.
37. В енецианское стекло.
38. Феномен Д ж о тто .
39. М адонны  С. Боттичелли.
40. С а в о н а р о л а  и М едичи во Флоренции.
41. М иф ология  и аллегории в ка р ти н а х  С. Боттичелли .
42. Рисунки  Л ео н ар д о  д а  Винчи.
43. Ж и воп и сн ы е  откры тия  Л еон ардо .
44. Л ео н ар д о  д а  Винчи и поиски гармонии.
45. М адонны  Л еон ардо .
46. З а г а д к а  «М оны Л изы».
47. М ечта о совершенном человеке  Р а ф а э л я .
48. Х удож ественны е проблем ы  итальянского  В о зрож ден и  

■ 49. Л.-—Б. А льберти  — гум анист и творец.
50. А ф инская  ш кола  и « П арн ас»  Р а ф а э л я .
51. В ати кан ски е  станцы  Р а ф а э л я .
52. Трагизм  творчества  М и келан дж ело .
53. «Д авид»-и  «Моисей» М и к ел ан дж ело .
54. Росписи Сикстинской кап еллы  М и келан дж ело .
55. «С траш ны й суд» М и к ел ан дж ело .
56. М и к е л ан д ж е л о  Буон арроти  — великий зодчий.
57. «Золотой век» венецианской ж ивописи.
58. З а г а д к а  Д ж о р д ж о н е .
59. Ц в е то в ая  симфония Д ж о р д ж о н е .
60. «С оверш енство красоты » Т иц иана ,



61. Би блейские  сю ж еты  в кар ти н ах  Тициана.
62. Ж ен ск и е  о б р азы  Тициана.
63. М аньери зм  в Венеции.
64. «Вихрь страстей» Якопо Тинторетто.
65. Ж и вопись  П. Веронезе.
66. Н ем ецкое  В озрож дение.
67. В озрож дени е  в Н и д ер л ан дах .
68. Г равю ры  А. Д ю р ер а .
69. А кварели  А. Д ю р ер а .  |
70. XVII век — «золотой век» испанской живописи.
71. Стихи «М истических видений» Эль Греко.
72. Х удож ественный мир Д . В еласкеса .
73. Р убенс  — «ж ивописец королей и король живописцев».
74. Б а р о к к о — архи тектура  геометрий и фантазии .
75. Ж ен ск и е  портреты  Р ем б р ан д та .
76. М ифологические и библейские сю ж еты  в искусстве XVII 

века. - ■ -
77. Г олландские  и  ф лам ан д ск и е  натю рм орты  XVII века.
78. П ортрет  в стиле барокко .
79. Рубенс  — худож ни к и диплом ат.
80. П ортреты  Ф р ан ц а  Х алса.
81. Н оваторство  ф ранцузской  ж ивописи X V III  века.
82. Галан тн ы й  стиль рококо.
83. Х удож ествен ная  культура  X V III  века.
84. Об истоках  и природе искусства А. Ватто.
85. Поэтический о б р аз  обыденности. Ж . — Б. Ш ардена .
86. Английский портрет X V III  века: Т. Гейнсборо и Д . Р е й 

нолдс.
87. К арти н ы  Ф. Гойи и проблем ы  испанского бытового ж а н р а .
88. Творческий метод ж ивописных портретов Ф. Гойи.
89. «К апричос» Ф. Гойи.
90. Д а в и д  — «худож ни к револю ционного классиц изм а» .
91. Эстетические принципы Энгра.
92. Н овы й и деал  ром антизм а  Э. Д е л а к р у а .
93. Р еалистический  п ей заж  барбизоиской  школы.
94. П е й за ж и  К. Коро.
95. Р о м ан ти зм  и н ату р ал и зм  в музыке, поэзии и живописи.
96. Ж и вописны е реф ормы  импрессионизма.
97. И м прессионизм  в и зобразительном  искусстве, поэзии и м у

зыке.
98. Ж и вопись  Э. Мане.
99. И скусство  ин теллектуального  уровня Э .  М ане.
100. Засты вш и е  мгновения К. Моне.
101. «Танц овщ иц а»  Э. Д ега .
102. «С частливы й мир» О. Р е н у а р а ,



103. Творческое кредо О. Р одена .
104. Ван Гог и модернизм.
105. А. Руссо  — основоп олож ник примитивизма.
106. П ри зван и е  П. С езанна..
107. «Таитянские п асторали »  П. Гогена.
108. Ж и воп и сн ы е  искания  неоимпрессионистов.

' i  1иу. М одерн — стиль времени и искусства.
110 П. П икассо  — х уд ож н и к  XX века.
111. П. П икассо  и кубизм.
112. С ю рреали зм : поиски инобытия.
113. У скользаю щ ий л и к  С альвадора  Д а л и .
114. С ал ьв адо р  Д а л и  —  дуэль  с  европейской культурой.
115. Х удож ни к А. М одильяни.
116. «М узы кальн ы й абстракц иони зм »  В. Кандинского.
117. М астер  из Витебска (худож ни к М. Ш а г а л ) .
118. Э ротическая  тем а  в беспредметном искусстве.
119. П р о б лем а  свободы личности, и творчества  в искусстве мо 

д ерн изм а. •
120. Чувственны й мир экспрессионизма.
121. Н о в а я  пласти ка  М ондриан а.
122. И скусство  д и зай н а .
123. Готика Б. Бю рре.
124. Утопия, и реальность  архитектуры  Л е  К орбю зье .
125. И скусство XX века о ж и зни  и смерти.
126. С им волика  цвета  и звука.
127. К р асо та  и время.
128. Ри тм  в ж ивописи и музыке.
129. С оврем ен н ая  м о л о деж н ая  м аскультура .
130. А лгебра  и гарм ония  в искусстве.
131. Т ем а  лю бви в искусстве.

.132. М ода  и при кладн ое  искусство.
133. Мир гл а за м и  худож ни ка .
134. И скусство к а к  свидетель истории.
135. П оли ти ка  и искусство.
136. Ш риф т к а к  худож ественное творчество.
137. Ф отограф и я: ремесло  или искусство?
138. П роекты  идеальны х  городов.
139. М у зы к альн ы й  мир Р ен ессанса .
140. М у зы к ал ьн ы е  инструхменты X V I— XVII веков.
141. Д у х о в н а я  м узы ка  И. С. Б ах а .
142. Творчество Б а х а  в контексте мировой культуры.
143. Этю д о М оцарте.
144. Современны й взгляд  на творчество М оцарта .
145. «Один против судьбы»: ж и зн ь  и творчество  Л ю дви га  ван 

Бетховена.



146. Бетховен и револю ция.
147. Р о м ан ти зм  в м узы ке XIX века.
148. Т ворческая  судьба  Ф. Ш уберта .
149. М у зы кальн ы й  мир Ф ри дерика  Ш опена.
150. Э д в ар д  Григ — человек и худож ник.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  ПО ПО ДГО ТО ВКЕ РЕФЕРАТА

Что такое реферат. Р е ф е р а т  п р ед ставл яет  собой краткое  и з л о 
ж ен ие  проблем или идей, со дер ж ащ и х ся  в одном, а чащ е в н е с 
кольких источниках. Обычно р еф ер ат  готовят  в письменной форме 
с тем, чтобы .сообщ и ть  его содерж ан и е  аудитории. О тсю да и само 
слово р еф ер ат  в буквальном  переводе с лати нского  озн ачает  «пусть 
он Доложит».

Для чего пишут реферат. Д л я  некоторы х студентов здесь нет 
вопроса: р е ф ер а т  пишут д л я  того; чтобы получить зачет  по тому 
или иному предмету. О днако , если исходить из того, что целью  уч е

бы являкУгся не оценки сам и по себе, а получение глубоких знаний, 
-то р еф ер ат  к а к  р аз  и яв л яется  одним из эф ф ективны х  средств их 
обретения

Н ы не во многих о б ластях  знан ий  человек стал к и вается  с ин
формационной перенасыщ енностью . Д а ж е  по устаревш им  дан ны м  
в современном мире н асчиты вается  до 100 м иллионов ‘назван ии  
разли ч н ы х  научны х печатны х работ, в том числе 30 миллионов 
книг и 13 м иллионов патентов и авторских  свидетельств. В 100 т ы 
сячах  научны х периодических изданий публикуется  еж егодно около 
4 м иллионов и сследовательских  статей. Е ж едн евн о  в мире издается  
в различной ф орм е в среднем почти 1600 стран иц  текста  в расчете 
на одного сп е ц и а л и с та 1. Р азу м еется ,  с этим потоком информ ации 
человеку  помогает  сп р авл яться  ком п ью терная  техника, но совер 
шенно очевидно, что подобный объем  требует  овладен и я  приемами 
и м етодами ее «сверты вания», извлечения из нее клю чевы х ко м п о 
нентов. С о ставл яя  реф ерат , Вы осваи ваете  искусство ан али за ,  
обобщ ения  идей, учитесь р ац и он альн ы м  приемам  работы  с пись
менными источниками. П оскольку  «технология» р еф ер ата  основана 
на вы явлении и четком обозначении логико-содерж ательн ы х  с в я 
зей, он просто не позволяет  мириться  с неясностями, а потому 
дисциплинирует  ум. »

Хотя гу м ан и тар н ы е  н ауки  имеют свою специфику, существуют 
общие зако н ы  о б ращ ен и я  с информ ацией . Н авы ки , приобретенные

1 М остепаненко М.. В. Ф илософия и методы научного познания. Л ., 1972.
С. 22— 23. (В приведенные данны е легко внести коррективы , учиты вая, что 
примерно каж ды е 40 лет объем  научной информации удваивается .)



в -р а б о т е  с гум ан и тарн ы м и  источниками, легко экстраполи рую тся  
на иные области  знания .

Как пишут реферат. Р а б о ту  начинаю т с о п р е д е л е н и я  т е 
м ы.  С ориентироваться  В ам  пом ож ет  список реф ератов . Он не ог
рани чивает  В аш у  свободу, м ож ет  быть дополнен, а ф орм ули ровки  
тем — изменены.

_С ледую щ им  ш агом яв л яется  п о д б о р  л и т е р а т у р ы .  О сн о в
ные источники легко найти в б и бли ограф ических  списках  к тем ам  
сем инарских  занятий . В процессе зн ак о м ства  с библиотечны ми к а 
та л о га м и  объем  л и тературы  м ож ет  быть значительно  расширен. 
Это, конечно, не означает , что реф ерат  нуж но составлять  на основе 
всех источников. Вполне достаточно вы делить три — четыре работы, 
которые н аи более  полно о т р а ж а ю т  интересую щ ую  В ас  п р о б л е м а 
тику.

Для. определения  круга  реф ери руем ы х  источников вовсе не о б я 
зательн о  читать  всю л и тер ату р у  подряд. Н ад о  иметь в виду» что 
л ю б а я  книга содерж ит  аннотацию  и предисловие (введение).  Во 
многих издан и ях  существую т алф ави тн о-п редм етн ы е  и другие у к а 
затели . Особое внимание следует обратить  на оглавление. П р о с 
м атр и в ая  его, м ож но получить общ ее представлени е  о логической 
структуре и содерж ан и и  книги. Все это пом ож ет В ам  раци онально  
подойти к отбору  необходимы х источников.

В аж н ы м  элем ентом  работы  н ад  реф ератом  яв л яется  с о с т а в 
л е н и е  п л а н а .  П ер вон ач альн о  это может, быть п лан — схема, 
о т р а ж а ю щ и й  в заи м освязь  основных полож ений, которы е образую т 
ф ундам ен т  и збранн ы х В ам и  источников. В дальн ей ш ей  работе  план 
будет коррек ти роваться  и дополняться , поскольку тщ ательн ое  изу
чение л и тературы  неизбеж но  вы явит новые логические отношения. 
В окон чательном  вар и ан те  р е ф ер а та  Вы излож и те  этот уточнен
ный план.

К ром е п лана , тексту  р е ф ер а та  необходимо предпослать  в в е д е 
н и е ,  где обосн овы вается  выбор темы, определяется  ее роль в 
истории мировой культуры.

Р а б о та  н ад  о с н о в н о й  ч а с т ь ю  р еф ер ата  требует  умения 
д ел ать  выписки, кон спектировать  источники, ф о р м у ли р о в ать  т е 
зисы, т. е. п р е д п о л а г а е т 'в л а д е н и е  эф ф ективны м и при ем ам и  о б р а : 
ботки текстовой информ ации. Н еоценим ую  помощ ь в этом Вам 
о к а ж е т  б рош ю ра Г. Г. Гецова « Р а б о та  с книгой: раци он альн ы е  
приемы» (М.: Книга, 1984).

П о старай тесь  и зб еж ать  распространенной ошибки, когда под 
реф ератом  понимается дословное переписы вание произвольно о т о 
бран ны х  частей книжного или ж урн альн ого  текста. Если возникает  
необходимость цитирования, то нуж ны й ф рагм ент  закл ю ч ается  в 
кавы чки  и сопровож дается  с н о с к о й ,  т. е. указанием , на источник. 
Сноска необходима и в том случае, когда  Вы и зл агаете  точку з р е 



ния одного из авторов  своими словами. К авы чки  npjr этом не ис
пользую тся, но м еняется  ф орм а  сноски (см. прилож ение  1).

Р е ф е р а т  за в е р ш а е тс я  з а к л ю ч е н и е м ,  в котором кратко  ф ор
мулирую тся  полученные выводы.

К работе  необходимо при лож ить  с п и с о к  л и т е р а т у р ы ,  
р асп олож и в  ее в алф ави тн ом  порядке. Обычно в список вклю чаю т 
не только использованны е источники, но и основные результаты  
В аш их библи ограф ических  поисков, что позволяет  п реп одавателю  
судить, насколько  Вы осведомлены о степени р азработан н ости  из
бранной темы. Т ак  к а к  л и тер ату р а  по многим п роблем ам  истории 
мировой культуры  весьма обш ирна, вполне достаточно выделить 
для  р е ф ер а та  10— 15 источников последних лет.

С о ставл яя  список литературы , необходимо следовать  прави лам  
библиограф ического  описания произведений печати. К а к  описы 
ваю тся м онографии, сборники, периодические издани я  м ож но 
видеть по 'библиограф и ческим  спискам к . т ем ам  сем инарских 
занятий .

Т и т у л ь н ы й  л и с т  р еф ер ата  о ф орм ляется  в соответствии с 
rip ил. 2.

Объем учебного реферата не яв л яется  ж естко  ф иксированной 
величиной. О дн ако  п р ак ти ка  п о к а за л а ,  что больш инство п р е д л о 
ж ен н ы х  д л я  а н а л и за  тем м ож но с достаточной полнотой раскры ть  
на 12— 15 стр ан и ц ах  машинописного текста, напечатанного  через 
два  ин тервала  на стан дартн ы х  листах  ф о р м ат а  2 1 0 X 2 9 7  мм. Т акие 
требовани я  п р ед ъ яв ляю тся  к конкурсным работам . Во всех с л у 
чаях  п реп одавателю  сдаю тся  рукописи. Если  В аш  почерк не вы хо
дит за  р ам ки  обычных норм, то средн яя  рукописная  стран ица  п р и 
мерно соответствует машинописной или немногим меньш е ее.

С леди те  за  своим почерком, стар ай тесь  писать аккуратн о . Не 
забы вай те , что п р еп о давател ь  читает  десятки  реф ератов  и не я в 
ляется  специалистом  по расш и ф р о вк е  «иероглифов».

Ж е л а е м  успеха в работе  н ад  рефератом!



ОБРАЗЦЫ СНОСОК

«Мне часто случалось  видеть,— пишет Э. Б. Т ай л о р ,— к а к  мои 
собственные коллекц ии  преданий  и верований употреблялись  для  
д о к а за т ел ь с т в а  объективной Истинности последних, без необходи
мого рассм отрени я  причин их распространенности, поэтому я поль-- 
зую сь этим случаем  д л я  зам ечан и я ,  что аргум ент о б щ еп р и зн ан 
ности и ф а к т  очевидного и повсеместного единства взглядов  в каком - 
нибудь вопросе сам и по себе  вовсе не сл у ж а т  критерием  истин
ности...»1

Р а ф а э л ь  о б л а д а л  исклю чительным д ар о м  синтеза: сочетанием 
р еал и зм а  и идеализаци й, синтезом гуманистических идей Ренессанса  
и традиц ий  античности с идеями христианства. Р а ф а э л я ,  отм ечает  
один из исследователей, следует  считать основателем  римской 
ш колы  искусства2.

1 Т айлор Э. Б. П ервобы тн ая культура. М., 1989. С. 27.
3 См.: Виппер Б. Р. И тальянский Ренессанс. М., 1977. Т. 2. С. 102.
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