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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины «Философия искусства» являются: формирование у 

студентов направления подготовки 07.03.03 – Дизайн архитектурной среды, 
квалификация-бакалавр представления об основных понятиях и идеях современной 

философии искусств, а также формирование у студентов системы ценностей, 
способствующих их самореализации в современных условиях научно-технического, 
экономического, духовного прогресса реальности. 

  

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия искусства» входит в обязательную часть учебного плана 
образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 
сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: 

Отечественная история 
Культурология 
Философия 
Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для изучения дисциплин/практик: 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины (модуля) «Философия искусства» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
  

Код индикатора Индикатор достижения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и философском контекстах 
УК-5.1 Анализирует современное состояние общества на основе знания 

исторической ретроспективы и основ социального анализа 
УК-5.2 Интерпретирует проблемы современности с позиций этики и 

философских знаний 
УК-5.3 Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей 
локальных культур   



 

4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов, в том 
числе: 
– контактная работа – 39,2 акад. часов: 
– аудиторная – 36 акад. часов; 
– внеаудиторная – 3,2 акад. часов; 
– самостоятельная работа – 69,1 акад. часов; 
– в форме практической подготовки – 0 акад. час; 
– подготовка к экзамену – 35,7 акад. час 
 
Форма аттестации - экзамен 

          

Раздел/ тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Аудиторная 
контактная работа 

(в акад. часах) 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

Вид 
самостоятельной 

работы 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Код 
компетенции 

Лек. 
лаб. 
зан. 

практ. 
зан. 

1. Теоретико- 
методологические основы 
философии искусства. 

 

1.1 Введение в курс 
«Философия искусства» 

5 

2  2 6 

Самостоятельное 
изучение 
учебной 

литературы; 
подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям. 

Выступление на 
практическом 

занятии; устный 
опрос 

УК-5.1, УК- 
5.2, УК-5.3 

1.2 Описательно- 
оценочный характер 
философии искусства 

2  2 6 

Самостоятельное 
изучение 
учебной 

литературы; 
подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям 

Выступление на 
практическом 

занятии; отчет по 
самостоятельной 
работе; устный 

опрос 

УК-5.1, УК- 
5.2, УК-5.3 

Итого по разделу 4  4 12    

2. Философия искусства в 
исторической перспективе 

 

2.1 История 
возникновения и 
становления философии 
искусства 

5 

2  2 6 

Самостоятельное 
изучение 
учебной 

литературы; 
подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям 

Выступление на 
практическом 

занятии; отчет по 
самостоятельной 
работе; устный 

опрос 

УК-5.1, УК- 
5.2, УК-5.3 

2.2 Виды искусства в 
истории культуры 

2  2 8 

Самостоятельное 
изучение 
учебной 

литературы; 
подготовка к 

лекционным и 

Выступление на 
практическом 

занятии; отчет по 
самостоятельной 
работе; устный 

опрос 

УК-5.1, УК- 
5.2, УК-5.3 

  



      
практическим 

занятиям 
  

Итого по разделу 4  4 14    

3. Искусство как феномен 
культуры 

 

3.1 Искусство и его 
аудитория 

5 

2  2 6 

Самостоятельное 
изучение 
учебной 

литературы; 
подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям 

Выступление на 
практическом 

занятии; отчет по 
самостоятельной 
работе; устный 

опрос 

УК-5.1, УК- 
5.2, УК-5.3 

3.2 Художественное и его 
особенности 

2  2 8 

Самостоятельное 
изучение 
учебной 

литературы; 
подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям 

Выступление на 
практическом 

занятии; отчет по 
самостоятельной 
работе; устный 

опрос 

УК-5.1, УК- 
5.2, УК-5.3 

3.3 Смыслообразование в 
искусстве 

2  2 8 

Самостоятельное 
изучение 
учебной 

литературы; 
подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям 

Выступление на 
практическом 

занятии; отчет по 
самостоятельной 
работе; устный 

опрос 

УК-5.1, УК- 
5.2, УК-5.3 

Итого по разделу 6  6 22    

4. Философско-эстетическая 
проекция архитектуры 

 

4.1 Философские и 
антропологические основы 
архитектуры 

5 

2  2 8 

Самостоятельное 
изучение 
учебной 

литературы; 
подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям 

Выступление на 
практическом 

занятии; отчет по 
самостоятельной 
работе; устный 

опрос 

УК-5.1, УК- 
5.2, УК-5.3 

4.2 Эстетическая и 
пространственная 
сущность архитектуры 

2  2 13,1 

Самостоятельное 
изучение 
учебной 

литературы; 
подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям 

Выступление на 
практическом 

занятии; отчет по 
самостоятельной 
работе; устный 

опрос 

УК-5.1, УК- 
5.2, УК-5.3 

Итого по разделу 4  4 21,1    

Итого за семестр 18  18 69,1  экзамен  

Итого по дисциплине 18  18 69,1  экзамен    



5 Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

При обучении студентов дисциплине «Философия искусства» используются  
следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 
образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 
преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно- иллюстративных 

методов обучения). 
Применяемые формы учебных занятий с использованием традиционных 

технологий: 
Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 
(монолог преподавателя). 

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму. 
Применяемые формы учебных занятий с использованием информационно- 

коммуникационных технологий: 
Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 
 
 

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Представлено в приложении 1. 
 

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
Представлены в приложении 2. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) а) Основная литература: 

1. Каган, М. С.  Философия искусства. Се человек / М. С. Каган. — Москва 

:Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06175-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/540311 (дата обращения: 12.01.2025). 
2.Никитина, И. П.  Философия искусства : учебник для вузов / И. П. Никитина. — 

3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 475 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14840-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544412(дата обращения: 12.01.2025). 

3. Соловьев, В. С.  Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. —Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 192 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08054-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/538606 (дата обращения: 12.01.2025). 
 

б) Дополнительная литература: 

https://urait.ru/bcode/540311
https://urait.ru/bcode/544412
https://urait.ru/bcode/538606


1. Деменёв Д. Н. Философия искусства. Онто-гносеологический и 
аксиологический аспекты : монография / Д. Н. Деменёв ; Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. 

Г. И. Носова, 2024. - 303 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 284-303. - ISBN 978-5-9967-3060-5. - 

Текст : непосредственный. 

2. Тэн, И.  Философия искусства : краткий курс лекций / И. Тэн ; переводчик Н. 

Соболевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 351 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-07455-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541221(дата обращения: 12.01.2025). 

3. Логинова Марина Васильевна (Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева). 

   Основы философии искусства : Учебное пособие / Марина Васильевна 

Логинова ; Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024. - 

159 с. - (Высшее образование). - ВО - Бакалавриат. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=436097.- URL: 

https://znanium.com/cover/2113/2113812.jpg. - ISBN 978-5-16-019379-3. - ISBN 

978-5-16-104651-7 (электр. издание). 
 

в) Методические указания: 
Представлены в приложении 3.   

https://urait.ru/bcode/541221
https://znanium.com/catalog/document?id=436097


 

 
     

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

     

Программное обеспечение 
 

Наименование 
ПО 

№ договора Срок действия лицензии 

 

MS Office 2007 
Professional 

№ 135 от 17.09.2007 бессрочно 

  

  

 

7Zip свободно распространяемое ПО бессрочно 
 

     

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

Название курса Ссылка 
 

 

Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. 
Носова 

https://host.megaprolib.net/M 
P0109/Web 

 

  

 

Российская Государственная библиотека. Каталоги 
https://www.rsl.ru/ru/4readers 
/catalogues/ 

 

 

Национальная информационно-аналитическая 
система – Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) 

URL: 
https://elibrary.ru/project_risc. 
asp 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
     

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. Оснащение: 

мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оснащение: мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение: персональные 

компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Оснащение: шкафы для хранения учебно-методической документации и 
учебно-наглядных пособий. 

 . Приложение 1 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятиям: поиск и изучение 

литературы, написание реферата по выбранной теме, подготовка к защите реферата: устное 

сообщение содержания темы на практическом занятии. Список рекомендуемых тем для 

самостоятельных работ в форме рефератов остается открытым, т.е. каждый студент может 

сам сформулировать тему. 

Кроме того, студентам необходимо подготовить доклад и выполнить 

презентационный планшет по заданной теме по изучаемой дисциплине. 

 

Темы рефератов 

1. Философия искусства К.-В.-Ф. Зольгера. 

2. Концепция «коллективного искусства» Р. Вагнера. 

3. Позитивистский вариант философии искусства И. Тэна. 

4. Взгляды на искусство Ж.М. Гюйо («Искусство с точки зрения социологии»). 

5. Формалистическая эстетика Э. Ганслика («О музыкально прекрасном»). 



 

6. Философия космизма и ее эстетические аспекты (Н.Ф. Федоров, К. Малевич, 

В. Кандинский). 

7. Формы художественного «видения» Г. Вельфлина («Основные понятия истории 

искусств»). 

8. Психология искусства В. Вундта («Фантазия как основа искусства»). 

9. Эстетическое значение теории вчувствования Т. Липпса. («Философия в 

систематическом изложении», 1909). 

10. Экспериментально-психологический подход к проблеме прекрасного К. 

Валентайна («Психология красоты»). 

11. Интуитивистские концепции искусства (Б. Кроче, Коллингвуд). 

12. Анализ художественного произведения в эстетики Н. Гартмана. 

13. Взаимоотношение философии и поэзии в работах М. Хайдеггера. 

14. Феноменологический анализ искусства М. Мерло-Понти. 

15. Философия искусства Х. Ортега-и-Гассета. 

16. Семиотическая концепция искусства (Ю. Лотман, Б. Успенский). 

17. Подход к явлениям искусства в философии жизни и феноменологии (В. Дильтей, 

Ф. Ницше, А. Бергсон, О. Шпенглер). 

18. Философия и искусство в постижении существования: подход экзистенциализма 

(М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю). 

19. Три «смерти» в современной культуре: смерть Бога, смерть человека (субъекта) и 

смерть автора. 

20. Место и роль эстетики в философской системе. 

21. Концепции катарсиса. Постмодернистское сознание и проблема катарсиса. 

22. Философские аспекты творческого процесса. 

23. Художественный образ и реальность (гносеологический аспект). 

24. Роль образа в художественном творчестве и философствовании. 

25. Соотношение воображения и фантазии в искусстве (различные подходы от 

античности до современности). 

26. Проблема классификации и видообразования в искусстве (от древности до 

современности). 

27. Проблема синтеза искусств в философии искусства прошлого и настоящего. 

28. Проблема целостности художественного произведения. 

29. Проблема соотношения стиля и канона в искусстве. 

30. Архитектура как предмет философско-эстетического анализа. 

31. Архитектура как вид особой эстетической деятельности. 

32. Специфика архитектурного образа. 

33. Живопись как специфический способ мировидения. 

34. Специфика образа в живописи. 

35. Проблема материала и формы в живописи. 

36. Специфика эстетического восприятия произведений живописи. 

37. Своеобразие скульптурного образа. 

38. Семиотико-эстетический анализ фотографии. 

39. Специфика образа в художественной фотографии. 

40. Эстетические возможности телевидения. 

41. Выразительные средства дизайна. 

42. Полижанровость и полистилистика как проблемы современного искусства. 

43. Философско-эстетические основания какого-либо художественного направления 

(напр., сюрреализма, импрессионизма, экспрессионизма, концептуализма, 

поп-арта и т.д.). 

44. Искусство и рыночные механизмы производства и потребления. 

45. Влияние развития компьютерных технологий на искусство. 

46. Имидж как специфический феномен современного искусства. 

47. Проблема существования виртуального искусства. 



 

 

 

Приложение 2 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации 

 

Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания исторической 

ретроспективы и основ 

социального анализа 

Перечень теоретических вопросов к экзамену 
1. Начало субъективизации подражания в эпоху 

Возрождения. 

2. Рационализация искусства в Новое время. 
3. Великие немецкие идеалисты об искусстве. 
4. Философия искусства в XX веке. 

5. Особенности понимания искусства в русской 
философии. 

6. Философия искусства и художественная 
критика. 

7. Критика и идеология. Эволюция 
художественной критики. 

8. Значение терминов «эстетическое», 

«художественное», их соотношение между 
собой. Границы искусства. 

9. Гипотезы происхождения искусства. 
10. Социокультурная и индивидуальная 

потребность в искусстве и художественном 
творчестве. 

11. Искусство и дух времени. 

12. Описательно-оценочный характер 
философии искусства. 

13. Психологизм в философии искусства. 

 

Перечень практических заданий для экзамена 

1. Какие версии о происхождении искусства 

отражены в приведенных высказываниях? 

1) «Да и богов создает, если молвить дозволено, 

песня: 

Их величье мертво без воспевающих уст» 

(Овидий) 

2) «Живопись с философским и тонким 

размышлением рассматривает все качества форм: 

моря, местности, деревья, животных, травы и 

цветы – все, что окружено тенью и светом. И 

поистине, живопись – наука и законная дочь 

природы, ибо она порождена природой» 

(Леонардо да Винчи) 



 

Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

3) «Наши предки собрали, насколько это было в 

силах человеческих, те законы, которыми природа 

пользуется при создании вещей, и применили их к 

правилам зодчества» (Леон-Баттиста Альберти) 

4) «Картина у живописца будет мало совершенна, 

если он в качестве вдохновителя берет картины 

других; если же он будет учиться на предметах 

природы, то он произведет хороший плод» 

(Леонардо да Винчи) 

5) «Пассивных слушателей у первобытных 

народов нет вообще. Если временами и не все 

непосредственно играют, танцуют или поют, то 

все-таки стоящие вокруг всем телом двигаются в 

такт музыке, хлопают в ладоши или поют припев, 

всячески подчеркивая, что все они «тут» и все 

слышат, и понимают» (В. Шрамек) 

6) «Прогресс образования приводит у каждого 

народа к тому, что наступает время, когда 

искусство указывает нечто, стоящее выше его и 

выходящее за его пределы» (Г. Гегель) 

7) «Вся жизнь человеческая наполнена 

произведениями искусства всякого рода, от 

колыбельной песни, шутки, передразнивания, 

украшений жилищ, одежд, утвари до церковных 

служб, торжественных шествий. Все это 

деятельность искусства» (Л.Н. Толстой) 

2. О каких функциях искусства говорят эти 

тексты? 

1) «Не надо больше музыки. Устал я. 

Хоть, говорят, безумных ею лечат, –  

Боюсь, что от нее сойду с ума» (В. Шекспир) 

2) «Когда я произвожу на свет сочинение, я люблю 

узнавать, какие струны оно заставило звучать в 

«другом». Но объяснить себе – «почему» – я и сам 

не умел и от других не дождался объяснений» (Г. 

Малер) 

3) «Искусство – это вопль тех, которые на себе не 

пытали судьбу человечества, которые не мирятся с 

судьбой, но с нею борются... и внутри их, в них 

происходит движение мира. А извне – только один 

звук: произведение искусства» (А. Шенберг) 

4) «Артисты, художники, поэты есть достояние 

народа, и страна будет сильна, если народ будет 

проникнут пониманием их» (К.А. Коровин) 

5) «Ничто так не возвышает душу, ничто так не 

окрыляет ее, не освобождает от телесных уз, не 

наставляет в философии и не помогает достигать 

полного презрения к житейским предметам, как 

согласная мелодия и управляемое ритмом 

божественное песнопение» (Иоанн Златоуст) 



 

Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

6) «...Искусство я люблю... больше, чем всякое 

счастье и радости жизни нашей. Люблю тайно, 

ревниво, как старый пьяница, неизлечимо... Оно, 

всегда и везде, в моей голове, в моем сердце, в 

моих желаниях лучших, сокровенных. Часы утра, 

которые я посвящаю ему – лучшие часы моей 

жизни. И радости, и горести, радости до счастья, 

горести до смерти – все в этих часах, которые 

лучами освещают или омрачают все эпизоды моей 

жизни» (И.Е. Репин) 

7) «Вызвать в себе испытанное чувство. И, вызвав 

его в себе посредством движений, линий, красок, 

звуков, образов, выраженных словами, передать 

это чувство так, чтобы другие испытали то же 

чувство, в этом состоит деятельность искусства. 

Искусство есть деятельность человеческая, 

состоящая в том, что один человек сознательно, 

известными внешними знаками передает другим 

испытываемые им чувства, а другие люди 

заражаются этими чувствами и переживают» 

(Л.Н. Толстой) 

8) «Искусство – микроскоп – дает новые радости 

жизни» (Л.Н. Толстой) 

9) «Без наук и искусств человек бы не был тем, кем 

он есть» (Л.Н. Толстой) 

10) «Роман – это в первую очередь 

художественное произведение, и в нем я 

использовал также и свое право на вымысел. В 

основу романа положено немало фактического 

материала. Но назвать эту вещь документом 

нельзя» (Н. Островский) 

11) «Мало знать 

чистописанья ремесла, 

расписать закат 

или цветенье редьки. 

Вот когда к ребру душа примерзла, 

Ты ее попробуй отогреть-ка» (В.В. Маяковский) 

12) «Искусство всегда, не переставая, занято двумя 
вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и 

неотступно творит этим жизнь» (Б. Пастернак) 

УК-5.2 Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний 

Перечень теоретических вопросов к экзамену 

1. Основные темы современной философии 

искусств. 

2. Институциональные определения искусства. 

3. Философские определения искусства. 

4. Эмпирические определения искусства. 

5. Социологические определения искусства. 

6. Функциональные определения искусства. 

7. Традиционная и современная философия 

искусств. 



 

Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

8. Решение онтологических, гносеологических, 

историософских, аксиологических проблем в 

религиозной философии. 

9. Представление об искусстве как подражании 

в эпоху античности. 

10. Одухотворение и символизация искусства в 

средние века. 

11. Основные проблемы и этапы развития 

философии искусства. 

12. Предмет философии искусства. Место 

философии искусства в системе 

философского знания. 

 

Перечень практических заданий для экзамена 

1. Какие особенности художественного образа 

комментируют приведенные высказывания? 

1) «Женщин невозможно фотографировать... 

Впрочем, и мужчин тоже. Они говорят: «Вы не 

сможете уловить выражение моего лица». Что 

касается меня, то я всегда нахожу, что у меня на 

фото слишком добрый вид» (Э. Дега) 

2) «...если человек позирует неподвижно, он 

никогда не бывает похожим на самого себя» (Л. 

Бернини) 

3) «Фотографические снимки чрезвычайно редко 

бывают похожими, и это понятно: сам оригинал, 

то есть каждый из нас, чрезвычайно редко бывает 

похож на себя. В редкие только мгновения 

человеческое лицо выражает главную свою, свою 

самую характерную мысль. Художник изучает 

лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя в 

тот момент, который он описывает, и не было ее 

вовсе в лице. Фотография же застает человека, как 

он есть, и весьма возможно, что Наполеон в иную 

минуту вышел бы глупым, и Бисмарк – нежным» 

(Ф.М. Достоевский) 

4) «Делатели искусства, создавая его, говорят вам 

о своем создании языком своего я. Этот язык 

создания есть умение артиста вызвать в вас 

духовное наслаждение» (К.А. Коровин) 

5) «К у п е ц. Эту самую картину вы продавать 

изволите? 

Х у д о ж н и к. Да, я ее продаю. 

К у п е ц. Оптом, всю, значит? Хоть по частям 

разрешите, в розницу» (К.А. Коровин) 

6) «...Художник – это... честное жульничество. 

Формулы натуры иные, чем формулы живописи, и 

только в формулах, присущих живописи, полная 

ее выразительность... И это... это только и есть 

искусство» (В.А. Серов) 



 

Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

7) «Художник думает год, а делает в течение дня 

красоту» (В.А. Серов) 

8) «Артист не утомляет вас трудностью своего 

произведения» (А. Корн) 

9) «Мастерство такое, что не видать мастерства» 

(Л.Н. Толстой о портрете М.П. Мусоргского 

работы И.Е. Репина) 

10) «Для того чтобы идти вперед в искусстве, 

необходимо быть прочно связанным с прошлым... 

подобно тому, как ветви дерева связаны со 

стволом. Ветвь, отторгнутая от ствола, быстро 

погибает...» (А. Онеггер) 

2. О каких видовых особенностях 

художественного образа говорят 

приведенные высказывания? 

1) «Архитектура – музыка, застывшая в камне» 

(Н.В. Гоголь) 

2) «Архитектура – искусство вписывания линий в 

небо» (Ле Корбюзье) 

3) «Живопись – это немая поэзия, а поэзия – это 

слепая живопись» (Леонардо да Винчи) 

4) «У художника только один способ рассказать 

про мир и про себя – это цвет» (М.С. Сарьян) 

5) «Живопись – не слово, в нем дается одно 

мгновение, но в этом мгновении должно быть все, 

а если нет – нет и картины» (Н.Н. Ге) 

6) «Хорошая живопись – это уже музыка» (Б. 

Микеланджело) 

7) «Без идеи нет искусства, но в то же время, и еще 

более того, без живописи, живой и разительной, 

нет картины, а есть благие намерения и только» 

(И.Е. Репин) 

8) «Краски и формы в своих сочетаниях дают 

гармонию красоты – освещение. Краски могут 

быть праздником глаза, как музыка – праздник 

слуха, души. Глаза дарят вашей душе радость, 

наслаждение, краски, аккорды цветов, форм» 

(К.А. Коровин) 

9) «Как суетна та живопись, которая восхищает 

нас точным изображением предметов, отнюдь не 

восхищающих в натуре» (Б. Паскаль) 

10) «Реализм в живописи имеет нескончаемые 

глубины, но пусть не думают, что протокол есть 

художественное произведение» (К.А. Коровин) 

11) «Всякое лицо имеет уйму выражений – 

остановиться на одном, чтоб не разбежались глаза, 

чтоб несхожие выражения не появились 

одновременно в различных частях лица, – в этом 

состояла задача» (К.А. Коровин) 

3. О каких аспектах воспитательного влияния 



 

Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

искусства говорится в приведенных 

высказываниях? 

1) «Людей можно исправлять, только показывая 
им, каковы они. Полезная и правдивая комедия 
полезнее лживой или академической речи» (П. 

Бомарше) 
2) «Тот, у кого нет музыки в душе, 
Кого не тронут сладкие созвучья, 
Способен на грабеж, измену, хитрость. 

Темны, как ночь, души его движенья 
И чувства все угрюмы...» (У. Шекспир) 
3) «Кто откликается на одну лишь плясовую 

музыку, откликается не сердцем, а ногами, чью 
грудь не томит, чью душу не волнует музыка, кто 
видит в картине одну галантерейную вещь, годную 
для украшения комнаты, и дивится в ней одной 

отделке; кто не полюбил стихов смолоду, кто 
видит в драме одну лишь театральную пьесу, а в 
романе – сказку, годную для занятия от скуки, – 

тот не человек... Эстетическое чувство есть основа 
добра, основа нравственности» (B.Г. Белинский) 
4) «Певучесть есть в морских волнах, 

Гармония в стихийных спорах, 
И стройный мусикийский шорох 
Струится в зыбких камышах. 
Невозмутимый строй во всем, 

Созвучье полное в природе, – 
Лишь в нашей призрачной свободе 
Разлад мы с нею сознаем. 

Откуда, как разлад возник? 
И отчего же в общем хоре 
Душа не то поет, что море, 

И ропщет мыслящий тростник?» (Ф.Я. Тютчев) 

УК-5.3 Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-культурных 

отличий и ценностей 

локальных культур 

Комплексное задание 

Выполнить реферат по одной из предложенных в 

Приложении 1 тем. Подготовить презентацию по 

выбранной тематике. Выступить с докладом на 

практическом занятии и ответить на все вопросы 

аудитории по направлению исследования. 

 



 

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия искусства» включает 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

Проводится в форме экзамена. 

Экзамен по данной дисциплине проводится по экзаменационным билетам, каждый из 

которых включает 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание. 

Показатели и критерии оценивания экзамена 

(в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами 

обучения): 

Для сдачи экзамена: 

– на оценку «отлично» (5 баллов) – студент показывает высокий уровень знаний не 

только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные 

навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и 

вынесения критических суждений; 

– на оценку «хорошо» (4 балла) – студент показывает знания не только на уровне 

воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения 

проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам; 

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – студент показывает знания на уровне 

воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых 

задач; 

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – студент демонстрирует знания не 

более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать 

интеллектуальные навыки решения простых задач; 

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – студент не может показать знания на 

уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные 

навыки решения простых задач. 

 
 

Приложение 3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 

студента. От ее эффективности зависит успешное овладение знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для подготовки специалиста. Поэтому следует обратить 

повышенное внимание на эту сторону учебной работы. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: подготовка к 

семинарским занятиям, подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада 

(презентации), подготовка к тестированию. 

Подготовка к семинарским занятиям. Она предполагает освоение той литературы, 

которая указана в планах семинарских занятий. Прежде чем перейти к изучению текстов, 

целесообразно уяснить себе суть предложенных вопросов: что требуется найти в учебной 

литературе. После этого можно переходить к отбору необходимой информации. 

Бесполезно просто читать книги. Необходимо отмечать главное в тексте с тем, чтобы 

сделать это основой своего выступления. 

Подготовка к выступлению на семинаре. После того, как материал изучен, самое 

время перейти к подготовке выступления на семинаре. Выступление должно быть по 



 

существу затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из 

которых брался материал. Скажем, раскрывая вопрос о том, что такое философия, важно 

сослаться на мнение Платона, которой полагал, что философия помогает понять сущность 

вещей, выявляя обманчивость зрения, слуха и других чувств. Желательно 

прокомментировать данное положение, раскрыть его сильные стороны. Затем можно 

переходить к рассмотрению других точек зрения. Ответ должен быть емким и не 

превышать пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное. Обычно используется 

такое клише: обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что… 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно и 

успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 

решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 

интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 

компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 

наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 

себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 

нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 

заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 

раскрыть тему доклада. Не забудьте сопроводить рассматриваемые положения своими 

комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Для того чтобы подготовить яркий по форме и убедительный по содержанию 

доклад, целесообразно придерживаться следующих рекомендаций. 

Прежде чем приступить к работе над текстом выступления, необходимо уяснить 

тему доклада, определить цель, которую надлежит достичь. Один из знатоков искусства 

красноречия – Дейл Карнеги – писал: «Публичное выступление – это путешествие с 

определенной целью, и маршрут должен быть нанесен на карту. Тот, кто не знает, куда он 

идет, обычно приходит неизвестно куда». 

Следующим шагом должен стать подбор необходимой литературы. Ознакомление с 

ней поможет Вам прояснить тему доклада, окончательно сформулировать пункты плана. 

Не пытайтесь в одном докладе охватить широкий круг проблем. Это невозможно. 

Остановитесь на одном-двух наиболее важных моментах. Подробнее скажите о них. 

Когда план доклада примет окончательный вид, начинайте подбор материала по 

каждому его пункту. Особое внимание обращайте на оригинальные идеи, интересные 

факты. 

После того, как материал будет отобран и систематизирован, переходите к 

написанию текста доклада. Следите за композиционно-логическим его оформлением. 

Помните: текст 10-минутного выступления не должен превышать 3 страниц машинописи. 

Следующий этап работы над текстом связан со шлифовкой языка и стиля 

выступления. Текст доклада обязательно должен быть адаптирован к устной речи. 

Упрощайте слова, делайте более краткими предложения. 

Когда текст устного выступления выверен и прошел правку, переходите к его 

освоению. Вы должны хорошо себе уяснить суть вопроса, свободно ориентироваться в 

тексте. Но ни в коем случае не пытайтесь выучить доклад наизусть. Запоминайте 
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мысли, а не слова. Если нужно быть точным в передаче мысли, то лучше зачитайте 

выдержку из текста. Это будет выглядеть естественно. Ваша задача – избежать крайностей. 

Нельзя читать доклад, как стихи, вспоминая каждое слово; нельзя читать доклад, не 

отрывая глаз от строчек. Нужно выступать с докладом, опираясь на текст. 

Но вот все позади. Большая подготовительная работа уже проделана. Теперь самое 

время подумать о зрительно воспринимаемых элементах речи. К ним прежде всего 



 

относятся: манера держаться, жесты и проч. Помните: оратор – не каменная статуя и не 

вращающийся волчок. Оратор – человек, стремящийся донести мысль до слушателей, 

привлечь их внимание к существу затронутой проблемы, побудить к дискуссии. Поза, 

жесты – все должно «работать» на выступление. Тщательно продумайте жестикуляцию, 

органично включите ее в ткань своего выступления. 

Данные рекомендации не только помогут вам в подготовке доклада, но и обратят 

ваше внимание на те моменты, которые будут учитываться при оценке вашего сообщения. 

Подготовка презентации. Когда сообщение готово, то нужно выделить наиболее 

важные моменты и выстроить их в логической последовательности. При этом нужно 

перевести письменную речь в устную. Другими словами, нужно убрать причастные и 

деепричастные обороты, сделать предложения краткими. 

После этого нужно перевести текст в слайды. На техническом уровне это 

обеспечивает программа Power Point. Желательно, чтобы на слайде не было больше 1-2 

предложений. Схемы, таблицы также должны быть компактными. Фон слайда лучше 

оставлять белым. 10-12 слайдов – это хорошая презентация. 

Следует помнить, что подготовленные слайды – это часть презентации. 

Презентацию нужно явить слушателям. Поэтому важно при выступлении не забывать о 

коммуникативных приемах, стремиться активизировать аудиторию с помощью 

интерактивных вопросов, использовать язык жестов. 

Подготовка к тестированию. При подготовке к тестированию необходимо обратить 

внимание на термины, понятия, имена выдающихся мыслителей. 

Тест предполагает проверку знаний, полученных в ходе изучения конкретного 

модуля. Для подготовки к нему целесообразно перечитать конспекты лекций и 

семинарских занятий, освоить всю информацию, включенную в учебно-методические 

пособия и учебники по конкретной теме. Время на подготовку к тесту – 1-2 часа. 

КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение самостоятельной работы является обязательным условием для допуска 

к промежуточной аттестации обучающегося. 

Для проверки эффективности самостоятельной работы студента необходим ее 

контроль. К видам контроля относится: 

устный опрос; 

письменные работы. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, проявление коммуникативных навыков. Устный опрос ориентирован на 

оценку знаний. Устный опрос проводится в форме собеседования. 

Письменная работа предназначена для проверки выполнения заданий 

самостоятельной работы, проводится на практических занятиях направлена на оценку 

сформированных умений. 

По итогам устных опросов и проверки письменных работ выставляется оценка по 

следующей шкале 

Таблица. Шкала оценивания знаний и умений, сформированных по итогам 

выполнения самостоятельной работы 
 

Индикаторы 
неудовлетворительно 

удовлетворительно 
хорошо           отлично     

компетенции 

 

                  

                            

  Уровень знаний ниже 
Минимально Уровень 

  

знаний в Уровень знаний в 
  допустимый   объеме,           объеме,     

  минимальных                   

    уровень знаний. соответствующем   соответствующем 
Полнота знаний требований. Имели   

Допущено много программе   подготовки. программе   

  место   грубые     

    негрубых   Допущено   несколько подготовки, без 
  ошибки.       

    ошибки.     негрубых ошибок     ошибок.     



 

                    

                          

Продемонстрирован

ы 

        

Продемонстрированы 
Продемонстрированы   

все основные 
        

 
основные   умения, решены 

  При решении все основные умения. 
  умения. Решены все основные 
  стандартных задач не Решены все основные 
  типовые задачи с задачи   с 
  продемонстрированы задачи с   негрубыми   

Наличие умений негрубыми     отдельными   

основные умения.   ошибками.   Выполнены   

  ошибками.     несущественным 
  Имели место грубые   все задания, в полном 
  Выполнены все недочетами,   

  ошибки.   объеме, но некоторые с   

    задания но не в выполнены все 
        недочетами.         

        полном объеме.         задания в полном 
                    

                          

объеме. 
    

Уровень 
                              

сформированности Низкий 
    

Ниже среднего Средний 
          

Высокий 
    

и компетенций 
                              

 

 


