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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - ознакомление учащихся с феноменами мирового арт-рынка и 

кросскультурного менеджмента в их взаимосвязи и взаимодействии, демонстрация 

междисциплинарности в современных социогуманитарных исследованиях, в частности, в 

истории искусств, с возможностями использования методов "смежных" социальных и 

гуманитарных дисциплин в исследованиях и на практике. 
Задачи дисциплины (модуля): 

● сформировать представление о мировом и российском арт-рынке; 

● освоить базовую терминологию; 

● познакомиться с историей организации и наиболее значимых арт-рынков. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-1 способен осознавать 

цели, задачи, логику и этапы 

научного исследования, 

проводить научные 

исследования (планировать и 

реализовывать собственную 

исследовательскую 

деятельность: работать с 

литературой, анализировать, 

выделять главное, 

противоречия, проблему 

исследования, формулировать 

гипотезы, осуществлять 

подбор соответствующих 

средств для проведения 

исследования, делать выводы) 

и оформлять их 

результаты 

ПК-1.1 способен к 

поэтапному планированию и 

осуществлению научной 

работы 

Знать: мировой 
художественный рынок как 

бизнес-феномен и бизнес- 

пространство 

Уметь: применить к анализу 

арт-рынка теорию 

коммуникации 

Владеть: понятиями "кросс- 

культурный" и 

"межкультурный" менеджмент с 

учетом различных практик их 

применения 

ПК-1.2 способен к 

критической оценке и 

правильному оформлению на 

различных этапах 

исследования 

Знать: мировой 

художественный рынок как 

бизнес-феномен и бизнес- 

пространство 

Уметь: применить к анализу 

арт-рынка теорию 

коммуникации 

Владеть: понятиями "кросс- 

культурный" и 

"межкультурный" менеджмент с 

учетом различных практик их 

применения 

ПК-2 способен применять в 

научном исследовании 

методологические теории и 

принципы современной 

науки, с привлечением 

современных 

информационных технологий 

ПК-2.1 применяет в научном 

исследовании 

методологические теории и 

принципы современной науки 

Знать: кросс-культурные 

коммуникации как основу 

международного менеджмента в 

условиях глобализации 

Уметь: подойти к анализу 

мирового арт-рынка с точки 

зрения междисциплинарного 

исследования 

Владеть: представлениями о 
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  новых социокультурных 

практиках на арт-рынке 

ПК-2.2 применяет в научном 
исследовании современные 
информационные технологии 

Знать: кросс-культурные 

коммуникации как основу 

международного менеджмента в 

условиях глобализации 

Уметь: подойти к анализу 

мирового арт-рынка с точки 

зрения междисциплинарного 

исследования 

Владеть: представлениями о 

новых социокультурных 

практиках на арт-рынке 
 
 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина (модуль) «Стратегия рынка искусства и моды» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Арт-менеджмент, Правовая 

деятельность в сфере арт-менеджмента/Основы аукционной деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Основы 

атрибуции и экспертизы произведений искусства, Научно-исследовательская практика. 



 

 

2. Структура дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов. 

 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и 

(или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при 

проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

4 Лекции 12 

4 Семинары 12 

  Всего: 24 

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 

академических часа(ов).  
 

 



 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

1. Становление рынка 

художественных ценностей. 
Художественным рынком называют систему 

экономических и культурных взаимоотношений 

в сфере изобразительного искусства, при 

которых формируются спрос и предложение на 

предметы искусства, определяется их 

эстетическая ценность и материальная 

стоимость. 

Если условно разделить историю зарождения арт 

рынка на этапы, то первый этап связан с 

зарождением арт-рынка в Англии в конце XVII 

века. В отличие от Франции, где статус 

художника в XVIII и XIX веках определялся 

степенью его признания в различных салонах, в 

Англии этот статус определялся торгами, то есть 

показателем, состоящим из цены на работу и 

количества проданных работ. При этом, 

британская модель оказалась более популярной, 

распространившись на национальные арт-рынки 

Голландии, Германии и США. Популярность 

данной модели, можно связать с протестантской 

этикой раннего капитализма, господствовавшей 

в данных странах, на основании которой любой 

продукт, который производится (в том числе и 

произведение искусства), имеет цену. Очевидно, 

что покупка и продажа произведений искусства 

существовала на протяжении всей истории 

искусства. Однако только после буржуазной 

революции возникли условия, способствующие 

формированию рыночной экономики, а, 

следовательно, и арт-рынка. Поэтому 

приблизительным периодом появления рынка 

искусства считается конец XVII века. 

Одно из мнений, ссылающееся на ряд работ, 

посвящённых истории продаж произведений 

искусства и опубликованных в конце XIX века (в 

качестве примера можно назвать работы 

Редфорда (G. Redford, Art Sales (1888)) и 

Робертса (W.Roberts, Memorials of Christie’s 

(1897))), полагает точной датой возникновения 

арт-рынка 21 июня 1693 года, когда в Банкетном 

доме в поместье Уайтхолл Лордом Мелфордом 

был организован большой аукцион по продаже 

произведений искусства. В первой половине 

XVIII века такие аукционы стали одним из 

развлечений британской аристократии. Тогда 

крупных    доходов    подобные    аукционы    не 
приносили.   Одной   из   первых   демонстраций 
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  аукционов, как средства к обогащению, стали 

продажи, проведённые в феврале и марте 1754 

года доктором Ричардом Мидом. Общая сумма 

продаж оказалась по тем временам рекордной и 

составила £ 16 069. Начиная со второй половины 

XVIII века можно отметить значительный 

приток капитала в поле арт-рынка. Стоит, 

однако, отметить, что большую часть продаж 

составляли работы малоизвестных авторов, 

зачастую не самого высокого качества. Акцент 

на покупке работ Великих мастеров появился 

лишь в начале XIX века. Данный акцент был 

связан с теми суммами, которые тратились на 

приобретение одной или нескольких работ, что, 

в свою очередь привело к шумихе, которая 

поднялась в прессе, игравшей всё большую и 

большую роль в формировании общественного 

мнения. 

В1801 году на торгах, организованных сэром 

Уильямом Хамильтоном, Бекфорд заплатил 1300 

гиней за работу «Смеющийся мальчик» 

Леонарда Да Винчи. В 1807 и в 1811 годах на 

торгах Лафонтена было продано две картины 

Рембрандта, «Обнажённая» и «Судостроитель», 

каждая по 5000 гиней. Столь высокие продажи 

вдохновляли ряд авторов не столько на поиски 

богатых покровителей, сколько на выставление 

своих работ на торги. Однако на заре арт-рынка 

современные авторы не могли претендовать на 

значительный барыш, так как крупных 

капиталовложений, как тогда полагалось, 
заслуживали лишь работы Великих мастеров. 

2. Специфика рынка 

художественных ценностей XIX 
– XX вв. 

Второй период развития арт-рынка можно 

датировать серединой XIX века. В середине 19 в. 

в Европе создается структура художественного 

рынка, в которую входили маршаны или дилеры, 

торговцы произведениями искусства, выставки и 

галереи, распродажи и аукционы, издание 

каталогов и специальных журналов, реклама. В 

эту систему включаются также коллекционеры, 

художественные критики, музейные 

специалисты. 

Второй период развития арт-рынка 

характеризуется также увеличением 

капиталовложений в современных авторов, 

которые иногда даже вытесняют Старых 

мастеров из списка самых громких лотов торгов. 

Именно начиная со второй половины XIX века 

можно говорить о разделении арт-рынка на две 

сферы – сферу продаж мастеров прошлого и 
сферу продаж современных авторов. Обе эти 
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  сферы активно конкурируют между собой. 

Однако институционального разделения между 

ними не наблюдается до сих пор. На аукционах 

Сотби и Кристи активно продают как Великих 

мастеров, так и представителей современного 

искусства. Также в XIX веке изменился и класс 

потребителей дорогостоящего искусства. На 

смену аристократии пришли богатые 

представители буржуазии. Посредством 

приобретения дорогостоящих произведений 

искусства они хотели повысить свой капитал, а 

также продемонстрировать свою власть в поле 

распределения экономического капитала. 

Подобная ситуация имела место и в парижских 

салонах. 

Важной особенностью данного периода стало и 

расширение арт-рынка. На торги стали 

выставляться не только работы современных 

авторов, представителей протестантского мира 

(в основном, британцев и голландцев), 
британские коллекционеры заинтересовались и 

французской современной живописью. 

3. Становление рынка 

художественных ценностей в 

России. 

В России художественный рынок возникает на 

рубеже 18-19 вв.: в это время был сформирован 

слой богатых любителей искусства, и страна 

становится привлекательным рынком сбыта для 

европейских торговцев, развивается 
отечественное искусство и художественная 

критика, частное коллекционирование. 

4. Структура и специфика арт- 
рынка в XXI веке. 

В начале XXI века арт-рынок переживает новую 

волну подъема, характеризующуюся плавным 

переходом в тот период, который мы могли бы 

назвать новым этапом развития арт-рынка. 

Рынок очевидным образом виртуализируется, 

появляются новые виды искусства, такие как 

digital art. Кроме того, участие на торгах за счёт 

виртуальных систем становится более удобным. 

Это приводит к необходимости 

реструктуризации крупных аукционных домов, 

перевода продукции из поля реального в поле 

виртуального. 

В настоящее время в структуру художественного 

рынка входят аукционы, художественные и 

антикварные салоны, магазины, галереи, 

дилерские и страховые компании, общества 

оценщиков, экспертов, антикваров, в России - 

институт музейной экспертизы и т.п. Для 

функционирования художественного рынка 

необходимо участие органов государственного 

контроля и заинтересованных покупателей. 

Центрами   мирового   художественного   рынка 
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  являются Лондон, Нью-Йорк, Токио (на долю 

Великобритании и США приходится 73% всех 

продаж в мире). 

Особенности ценообразования зависят от 

мировых экономических  тенденций, 

региональных особенностей, конъюнктуры и 

моды. Например, на конъюнктуру рынка могут 

оказывать  влияние  ряд  галерей, 

зарекомендовавших себя   как 

высокопрофессиональных   участников 

художественного рынка. Цены устанавливаются 

на публичных торгах, в т.ч. на аукционах. В 

России оборот художественного рынка 

оценивается в 25 млн. долларов в год; ок. 80% 

оборота составляет антиквариат. В настоящее 

время сфера художественного рынка 

значительно расширилась; наиболее активно 

развиваются букинистика и нумизматика. По- 

прежнему велико количество подделок. 

В современной истории период 1990-1993 гг. 

принято считать активным строительством 

российского арт-рынка. Легализация положения 

продавца и покупателя, их отделение от 

государственных структур выделяет в 

экономическом пространстве новую сферу 

художественного  предпринимательства, 

осуществляющего товарное обращение 

предметов искусства. Появляются 

многочисленные посредники, ведущие свою 

деятельность в этой сфере: галереи, антикварные 

салоны, аукционные дома. Если в начале 1990-х 

гг. открылось около десятка галерей, то к 1993 г. 

их насчитывалось уже сотни. В сложившейся 

ситуации можно говорить о формировании 

целой структуры и, как следствие, арт-рынка, на 

котором можно выделить несколько функций: 

● Ценообразующая функция арт-рынка 

● Регулирующая функция арт-рынка 

● Стимулирующая функция арт-рынка 
● Инфраструктура арт-рынка 

 

 

4. Образовательные технологии 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных 

занятий 
Образовательные технологии 

1 2 3 4 

1. Становление рынка 
художественных ценностей 

Лекции 

 

Семинары 

Вводная лекция 

 

Развернутая беседа по вопросам 
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Самостоятельная 

работа 

семинарского занятия, обсуждение 

доклада 
 

Подготовка к семинару, 

подготовка доклада 

2. Специфика рынка 

художественных ценностей 

XIX – XX вв. 

Лекции 

Семинары 

 
 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция 

 

Развернутая беседа по вопросам 

семинарского занятия, обсуждение 

доклада 
 

Подготовка к семинару, 

подготовка доклада 

3. Становление рынка 

художественных ценностей 

в России 

Лекции 

Семинары 

 

Самостоятельная 

работа 

Проблемная лекция 

 

Развернутая беседа по вопросам 

семинарского занятия, обсуждение 

доклада 
 

Подготовка к семинару, 

подготовка доклада 

4. Структура и специфика арт- 

рынка в XXI веке. 

Лекции 

Семинары 

 

Самостоятельная 

работа 

Проблемная лекция 

 

Развернутая беседа по вопросам 

семинарского занятия, обсуждение 

доклада 
 

Подготовка к семинару, 

подготовка доклада 
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5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1. Система оценивания 

 
Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:   

- участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 30 баллов 

- доклад 30 баллов 30 баллов 

Промежуточная аттестация 

- письменный ответ на контрольный 

вопрос 

 40 баллов 

Итого за семестр 
зачет 

 100 баллов 

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 

Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная 
шкала 

Традиционная шкала 
Шкала 
ECTS 

95 – 100 
отлично 

 
 

зачтено 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 –67 
удовлетворительно 

D 

50 –55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 
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5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения. 

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе. 
 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей. 

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами. 

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори- 

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори- 

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами. 

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной 

литературы по дисциплине. 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

  Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный». 

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите 

льно»/ 
не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами. 

Демонстрирует фрагментарные знания учебной 

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы. 
 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень контрольных вопросов: 

1. Расскажите об основных принципах функционирования современного арт-рынка. 

2. Возникновение рынка художественных ценностей в Европе. 

3. Возникновение рынка художественных ценностей в России. 

4. Основные этапы становления арт-рынка в России. 

5. Современное состояние арт-рынка в России. 

6. Современное состояние арт-рынка в Европе. 

7. Современное состояние арт-рынка в США. 

8. Структура и основные функции современного арт-рынка. 

9. Роль арт-галереи на рынке современного искусства. 

10. Как неофициальное искусство повлияло на отечественный арт-рынок? 

11. В чем заключается разница в функционировании галерей Москвы и Санкт- 

Петербурга? 
12. В чем заключается разница в функционировании галерей Москвы и регионов? 

13. Какие способы финансирования галерей максимально эффективны в России и за 

рубежом? 

14. Каковы, на Ваш взгляд, пути выхода из сегодняшнего кризиса арт-рынка? 

 

Примерные темы докладов по курсу 

1. Роль экспертизы на рынке художественных ценностей. 

2. Зарождение арт-рынка в дореволюционной России. 

3. Арт-рынки в СССР. 

4. Постсоветское развитие современного искусства в России и его влияние на 
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становление арт-рынка. 

5. Современное состояние арт-рынка в России. 

6. Арт-рынки Европы (студент рассматривает историю одного из центров 

художественных рынков Европы). 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

6.1. Список источников и литературы  
Литература 

Основная 
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Обрист Ханс-Ульрих Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с 

англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с. 

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. 

Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала 

Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры 

Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск , 2012. - 179 с. 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

JSTOR 

 

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases  

 

Информационные справочные системы: 

Консультант Плюс 

Гарант 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного 

учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации 

учебных материалов. 

 

Состав программного обеспечения: 

Windows  

Microsoft Office 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

• для слепых и слабовидящих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере. 

• для глухих и слабослышащих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования. 

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения: 

• для слепых и слабовидящих: 

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

- дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для глухих и слабослышащих: 

- автоматизированным   рабочим   местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 
 

9. Методические материалы 

9.1. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Основные антикварные рынки в Европе XVII-XVIII вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Антикварный рынок Парижа: основные коллекционеры и тенденции. 
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2. Антикварный рынок Рима: основные коллекционеры и тенденции. 

3. Проблема фальсификации искусства. 

Список литературы: 

Обрист Ханс-Ульрих Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с 
англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с. 

 

Тема 2. Основные антикварные рынки в Европе XVII-XVIII вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Антикварный рынок Парижа: основные коллекционеры и тенденции. 

2. Антикварный рынок Рима: основные коллекционеры и тенденции. 

3. Проблема фальсификации искусства. 

Список литературы: 

Обрист Ханс-Ульрих Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с 

англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с. 

 

Тема 3. Сложение антикварного рынка в России XVIII вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Антикварный рынок в Петербурге: основные коллекционеры и тенденции. 

2. Чем обусловлен выбор объектов коллекционирования? 

3. Какова судьба коллекций первых ? 

Список литературы: 

Обрист Ханс-Ульрих Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с 
англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с. 

Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы : иллюстрированный 

биогрический словарь / Надежда Полунина, Александр Фролов. - Москва : Независимая 

газ., 1997. – 526 с.-.C. 154-164, 191-193, 184-187, 250-253. 

 
Тема 4. Постсоветское рынок современного искусства в России. 

Вопросы для обсуждения: 

Основные этапы развития постсоветского рынка художественных ценностей: 

1985-1990 гг. - обретение свободы 

1990-1993 гг. – появление инфраструктуры рынка 
1993-1999 гг. –  кризис 

2000-е годы. – новый подъем 

Список литературы: 

Хангельдиева И. Г. Культура и предпринимательство в современной России//Вопорсы 
культурологии. М. – 2009.- №5 - С. 25-51. 



 

 

Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и 

современного искусства. 

 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление учащихся с феноменами мирового арт-рынка и 

кросскультурного менеджмента в их взаимосвязи и взаимодействии, демонстрация 

междисциплинарности в современных социогуманитарных исследованиях, в частности, в 

истории искусств, с возможностями использования методов "смежных" социальных и 

гуманитарных дисциплин в исследованиях и на практике. 
Задачи: 

● сформировать представление о мировом и российском арт-рынке; 

● освоить базовую терминологию; 

● познакомиться с историей организации и наиболее значимых арт-рынков. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные 

исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с 

литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать 

гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) 

и оформлять их 

результаты 

ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы 

ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования 

 

ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной 

науки, с привлечением современных информационных технологий 

ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки 

ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать 
– мировой художественный рынок как бизнес-феномен и бизнес-пространство 

– кросс-культурные коммуникации как основу международного менеджмента в условиях 

глобализации 
Уметь 

– применить к анализу арт-рынка теорию коммуникации 

– подойти к анализу мирового арт-рынка с точки зрения междисциплинарного 

исследования 
Владеть 

– понятиями "кросс-культурный" и "межкультурный" менеджмент с учетом различных 

практик их применения 

– представлениями о новых социокультурных практиках на арт-рынке 
 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 


