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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.Б.18 Эстетика является: подготовка 

бакалавров культурологии, способных ставить и на современном уровне 

обсуждать ключевые проблемы эстетики. 

Задачами освоения дисциплины Б1.Б.18  Эстетика являются: 

 Сформировать   представления о предметной области эстетики и 

истории эстетической мысли, о значимости эстетической сферы 

культуры, о роли эстетического переживания и возможностях 

эстетического воспитания. 

 Познакомить с категориально-понятийным аппаратом эстетики, с 

основными подходами и методами, сложившимися в различных 

направлениях эстетической мысли. 

 Дать представление об основной эстетической проблематике и 

вовлечь студентов в ее обсуждение на основе знакомства с 

оригинальными эстетическими текстами. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами  обучения по учебной дисциплине (модулю) 

Б1.Б.18  Эстетика 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОПОП 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине; 

индикаторы 

достижения компетенции 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

    Знать: специфику 

эстетического способа 

познания и освоения мира, 

логику и основные этапы 

развития эстетической мысли; 

 основные подходы и методы 

анализа эстетической сферы 



 

вообще и искусства в 

частности, сложившиеся в 

истории эстетической мысли; 

 современные эстетической 

концепции и иметь целостное 

представление об истории 

эстетической мысли; 

 основные виды искусств, 

иметь представление о 

структуре мира искусства и 

понимать роль искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности;   

Уметь: охарактеризовать 

объект и предмет эстетики, 

показать роль эстетических 

ценностей в творческой 

самореализации человека и 

повседневной его жизни; 

пользоваться категориями, 

понятиями, методами 

современной эстетической 

науки, аргументировано и 

логично, обсуждать проблемы 

современного эстетического 

знания; анализировать 

эстетическую проблематику 

современного общества и 

применять полученные знания 

в практической деятельности  

Владеть: категориально-

понятийным аппаратом 

эстетики; навыками работы с 

оригинальными эстетическими 

текстами, интерпретации их 

содержания и проблематики в 

соответствии с историческим и 

теоретическим контекстом; 

навыками анализа произведений 

искусства. 

 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина Б1.Б.18 Эстетика реализуется в базовой части, 

изучается в седьмом семестре на очной форме обучения и в 7 и 8 семестре на 

заочной форме обучения. Для освоения учебной дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках следующих учебных дисциплин 

ОПОП: История русской философии, История мировой философии , 

История зарубежного искусства, История русского искусства, Картина мира 

древнерусского книжника. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим 

образом:  

 очная форма обучения 

Таблица 2 

Виды учебной деятельности Всего  
Семестры 

8 

Контактная работа 

обучающихся 
34 34 

в том числе:   

Занятия лекционного типа 28 28 

Занятия семинарского типа 6 6 

Индивидуальные и другие виды 

занятий 
  

Групповые консультации   

Самостоятельная работа 38 38 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 
Зачет с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

часов 72 72 

ЗЕ 2 2 

 заочная форма обучения 

Таблица 3 

Виды учебной деятельности Всего  Семестры 



 

7 8 

Контактная работа 

обучающихся 
20 8 12 

в том числе:    

Занятия лекционного типа 10 4 6 

Занятия семинарского типа 2  2 

ИКР 8 4 4 

Групповые консультации    

Самостоятельная работа 48 28 20 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с 

оценкой  
 

Зачет с 

оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

часов 72 36 36 

ЗЕ 2 1 1 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Структура дисциплины  

 очная форма обучения 

Таблица 4 

№ 

Раздел 

дисциплины 

(Тематика 

занятий) С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы 

в академических 

часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
ЗЛТ ЗСТ СРО 

1.  Раздел 1 7  14 2 18 

Практическое 

задание  

(сообщение с 

презентацией) 

2.  Раздел 2 7  4 2 8 

Коллоквиум 

(рубежный 

контроль) 

3.  Раздел 3 7  10 2 12 

Текущий контроль 

СРО 

Практическое 

задание 

(реферат) 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 



 

№ 

Раздел 

дисциплины 

(Тематика 

занятий) С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы 

в академических 

часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
ЗЛТ ЗСТ СРО 

Всего за семестр: 28 6 38  

Всего по дисциплине: 28 6 38  

 заочная форма обучения 

Таблица 5 

№ 

Раздел 

дисциплины 

(Тематика 

занятий) С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы 

в академических 

часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
ЗЛТ ЗСТ СРО 

1.  Раздел 1 7  4  28 

Практическое 

задание  

(сообщение с 

презентацией) 

Всего за семестр: 4  28  

2.  Раздел 2 8  4  10 Коллоквиум 

3.  Раздел 3 8  2 2 10 

Практическое 

задание 

(реферат) 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

Всего за семестр: 6 2 20  

Всего по дисциплине: 10 2 48  

4.2. Краткое содержание дисциплины (модуля)   

Таблица 6 

Раздел Тематика занятий Содержание 

1.  

Тема 1. Предмет 

эстетики. 

Культурный статус 

эстетики. 

Этимология слова «эстетика» и 

происхождение термина «эстетика». 

Формирование предмета эстетики в 

границах философского знания. 

Традиционное понимание предмета эстетики 

как науки о прекрасном. Эстетика как наука 

«о совершенстве чувственного познания» 

(А. Баумгартен), о «правилах чувственности 

вообще» (И. Кант), как философия изящного 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

искусства (Г. Гегель), как философская 

теория красоты и искусства (В. Соловьев). 

Природа эстетического. Специфика 

эстетической чувственности. Субъективные 

и объективные факторы эстетического. 

Субъект эстетического переживания и 

объекты эстетического созерцания.  

Проблема самоопределения эстетики в 

современной системе гуманитарного знания: 

поиск новой методологической парадигмы. 

Эстетика как наука о природе многообразия 

выразительных форм окружающего мира. 

Эстетика как учение об особого рода 

ценностях. Эстетика и философия, эстетика 

и нефилософские теории искусства. 

Эстетика и искусствознание. Эстетика и 

философия искусства.  Эстетическое и 

художественное. Эстетика и религия: 

эстетический и религиозный опыт. 

Периодизация истории эстетической мысли. 

Имплицитная и эксплицитная формы 

эстетического знания. Структура 

эстетического знания. 

Тема 2.  

Художественно-

эстетический мир 

Античности. 

Специфика античного типа культуры. 

Греция и Рим как два лика античности. 

Полис как ядро античной культуры, 

полисные ценности. Древнегреческая 

мифологическая картина мира.  

Космологизм. Космос как совершенное 

художественное произведение. Калокагатия 

как художественно-эстетический принцип. 

Аполлонизм и дионисийство в 

древнегреческой культуре. Искусство в 

жизни античного полиса. Технические и 

мусические искусства. Художественный 

канон. Рождение теоретической эстетики. 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

Основные понятия античной эстетики: мера, 

гармония, катарсис, мимесис, прекрасное, 

трагическое, калокагатия. Становление 

эстетических категорий. 

Периодизация истории античной 

эстетической мысли. Эстетика ранней 

классики (космологическая эстетика): 

пифагореизм. Эстетика средней классики 

(антропологическая эстетика): софисты, 

Сократ. Эстетика высокой классики 

(эйдологическая эстетика): Платон, 

Аристотель.  

Эстетика Платона. Учение Платона о 

прекрасном. Учение об идеях и концепция 

анамнезиса (припоминания). Единство 

истины, добра и красоты. Платон о процессе 

художественного творчества, о природе 

искусств и его разновидностях. Критика 

«подражательных» искусств. Социальная 

утопия Платона и положение в ней 

искусства. 

 Эстетика Аристотеля. Причинность, 

целесообразность и совершенство как 

онтологические основы прекрасного. 

Единство объективного и субъективного в 

прекрасном.  Природа мимезиса. 

Классификация искусства. Функции 

искусства. Цели и принципы эстетического 

воспитания. Трагедия и катарсис.  

Эллинистическая эстетика. Основные 

направления и проблемы. Эстетическое 

учение Плотина. Неоплатонизм как 

связующее звено между античностью и 

христианством.  Духовная природа красоты 

как эйдоса и ее отблеск в материальном. 

Иерархическая   природа красоты как 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

восхождения   к единому.  Символизм 

эстетики Плотина. 

Тема 3. 

Художественно-

эстетический мир  

христианского 

средневековья. 

Средневековая христианская культура: 

специфика, хронологические границы, 

основные варианты развития и субкультуры. 

Эстетическая мысль в контексте 

средневековой христианской культуры.   

Восточно-христианская (византийская) 

эстетика: специфика, основные проблемы. 

Эстетическое учение Дионисия Ареопагита. 

Основные категории.  Эстетика света.  

Лестница красоты. Иконоборческие споры  

как споры о природе искусства и его 

возможностях. Теория образов. Иоанн 

Дамаскин о природе художественного 

образа как неподобном подобии.  

Символизм. Каноничность. Своеобразие 

древнерусской эстетики.  

Эстетика латинского  средневековья. 

Эстетическое учение Августина 

Блаженного. Абсолютное совершенство 

Творца и относительное совершенство 

творений. Раскрытие божественной красоты 

через красоту творений. Иерархия красоты. 

Эстетика света и эстетика пропорций. 

Эстетическая мысль зрелого средневековья. 

Основные проблемы. Бонавентура. Фома 

Аквинский. Искусство как познание Творца. 

Признаки прекрасного как совершенного. 

Строение мира искусств. Готика и 

схоластика: проблемы аналогии. 

Особенности народной культуры 

Средневековья. Эстетика карнавальной 

культуры. 

Тема 4. Эстетика и 

художественная 

Итальянское Возрождение как новый этап в 

развитии искусства и эстетической мысли. 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

практика эпохи 

Возрождения. 

Секуляризация культуры. Основные 

принципы эстетического мироощущения и 

художественные идеалы культуры 

Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм 

возрожденческого мировоззрения. Пантеизм 

и неоплатонизм как основы  

возрожденческой эстетики. 

Художественный смысл пантеизма. 

Обращение к античности. Проблема 

прекрасного в эстетике Возрождения. Новое 

место искусства в обществе, искусство как 

наиболее совершенный способ  познания 

мира.  Художник как творец, искусство как 

профессия.  Феномен эстетического 

трактата. Эстетические идеи Л.Б. Альберти, 

Леонардо да Винчи, А.Дюрера, М.Монтеня, 

Эразма Роттердамского.  

Своеобразие эстетических идей Северного 

Возрождения. Диалектика прекрасного и 

безобразного в эстетике Северного 

Возрождения. Экспрессивность искусства 

Северного Возрождения. 

Тема 5. 

Новоевропейская 

эстетика и 

художественная 

практика XVII-XVIII 

веков 

Картина мира новоевропейской культуры. 

Драматизм духовной жизни человека Нового 

времени, её эстетико-философское 

осмысление и отражение в новых 

художественных тенденциях. Философские 

основы эстетики Нового времени. 

Рационализм и сенсуализм. Полистилизм в 

эстетической мысли и художественной 

практике Нового времени. Нормативно-

рациоцентрическое и иррационально-

духовное направления в развитии 

эстетической мысли. Искусство в 

пространстве между воображением и 

рассудком. Идеи Д.Локка, Р.Декарта. 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

Эстетические принципы барокко. Теория 

аффектации. Антиномизм барокко.  Субъект 

восприятия -  фокус барочной эстетики. 

Стремление удивить зрителя – цель 

художника. Эстетика барокко в  Италии 

(Д.Марино, М. Перегрини, Э. Тезауро).  

Остроумие как основа художественного 

метода барокко. Специфика барочного 

искусства. Разрушение границ между 

искусствами, становление новых видов 

искусства. Поэзия как говорящая живопись, 

а живопись – молчащая поэзия. Творчество 

Д.Л.Бернини, П.П.Рубенса как воплощение 

эстетических принципов  барокко. 

Особенности русского барокко. 

Эстетические принципы классицизма.  

Рационализм как философская основа 

эстетики классицизма. Нормативизм.  Р. 

Декарт, Н. Буало, Корнель как теоретики 

классицизма. Правило трех единств. 

Особенности интерпретации Аристотеля 

теоретиками классицизма. 

Классицистический театр. Проблема правды 

и правдоподобия. Иерархия жанров, высокое 

и низкое в искусстве. Доминирующие виды 

искусств. 

Эстетическая мысль Просвещения. 

Гетерогенность эстетики эпохи 

Просвещения. Изменение общей 

направленности исследований от эстетико-

гносеологической -  к эстетико-этической. 

Основные проблемы: природа 

художественного вкуса, искусство как 

средство воспитания. Художественная 

критика как «движущаяся эстетика». 

Эстетика английского Просвещения (Д.Юм, 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

Э. Бёрк, Ф. Хатчесон, У.Хогарт). Эстетика 

французского Просвещения (Ш. Баттё, 

Вольтер, Д.Дидро, Ж. Руссо). Эстетические 

теории немецких просветителей (И. 

Винкельман, Г.Лессинг, И.Гердер). Новое 

отношение к античности. Эстетические 

воззрения Шиллера и Гёте. 

Тема 6. Основы 

классической 

эстетики 

А. Баумгартен об эстетике как науке о 

совершенстве чувственного познания и 

совершенствовании вкуса. Самоопределение 

эстетики как философской дисциплины.   

 Эстетика И. Канта: от метафизики 

красоты – к аналитике вкуса. Эстетическое 

суждение как свободная игра рассудка и 

воображения и способность мыслить 

частное, как заключенное в общем. 

Аналитика прекрасного и оснований 

эстетического суждения по  качеству,  

количеству, отношению, модальности. Вкус 

как проявление эстетического отношения 

человека к миру. Антиномии вкуса и 

возможности их разрешения. Учение Канта 

об искусстве. И.Кант о человеке как идеале 

прекрасного и человечестве как идеале 

совершенного.  

 Эстетическое учение Г.Гегеля как 

философия изящного искусства. Искусство 

как форма саморазвития абсолютного духа.  

Исторические формы существования  

искусства: символическая,  классическая, 

романтическая. Прекрасное как чувственное 

явление идеи. Прекрасное в искусстве как 

идеал, т.е. оформленная соразмерно своему 

понятию действительность. 

Романтизм как социокультурная эпоха. 

Философские основы эстетики романтизма. 
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Система трансцендентального идеализма Ф. 

Шеллинга и его философия искусства. 

Искусство как высший продукт духовной 

деятельности, выражающий мир и человека 

целостно, в единстве объективного и 

субъективного, воспроизводящий 

совершенство абсолюта в конкретных 

формах. Прекрасное как «бесконечное, 

выраженное в конечном». Основная 

проблематика эстетики романтизма. 

Искусство как посредник между двумя 

мирами и высшая ценность. 

Художественное творчество как высший тип 

человеческой деятельности. Художник как 

высший тип человека. Эстетика романтизма 

как эстетика человеческой свободы. 

Национальные школы романтической 

эстетики и их вклад в развитие эстетической 

мысли. 

Тема 7. 

Неклассическая 

эстетика  второй 

половины XIX - XX 

века. 

Основные парадигмы эстетики: 

классическая, неклассическая, 

постнеклассическая (в процессе 

становления).  Становление неклассической 

эстетики, ее базовые принципы. Кризис 

классического рационализма. 

Дискредитация классических представлений 

об искусстве. Разрушение устоявшейся 

системы эстетических категорий, 

вытеснение на периферию категории 

«прекрасное». Разочарование в 

возможностях «эстетики сверху» и 

формирование «эстетики снизу». 

Полиморфизм методов исследования 

эстетической сферы. Экспериментальная 

или психологическая эстетика, 

социологическая, искусствоведческая, 
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культурологическая парадигмы 

исследования. Рационализм и интуитивизм в 

эстетике. Многовариантность развития 

эстетической мысли и полистилизм 

художественной практики. Калейдоскоп 

художественных стилей и направлений в 

европейской культуре второй половины XIX 

- XX века. 

Эстетика   Ф. Ницше: разрушение 

классической эстетики, оправдание мира и 

бытия как эстетического феномена.  

Взаимодействие аполлоновского и 

дионисийского начал в культуре и 

искусстве. Позитивистские искания в 

эстетике. И. Тэн. Г.Фехнер. Д.Дьюи. 

Искусство как опыт. Точные методы в 

эстетике. Своеобразие русской религиозной 

эстетики. В. Соловьев. П. Флоренский.  

Культурно-исторические реалии XX века. 

Эпоха «поворотов» (онтологический, 

лингвистический, визуальный, 

эстетический). Онтологическая ориентация  

эстетической мысли. Рационалистические 

(сциентистские) и интуитивистские  

(валюативные) подходы к анализу 

художественно-эстетической проблематики.    

От формальной школы – к структурному 

анализу текстов. Структура и 

интерпретация.  Рецептивная эстетика. 

Эстетические проблемы экзистенциализма. 

Ж.-П. Сартр. М. Хайдеггер. 

Феноменологический анализ искусства. Р. 

Ингарден. Психоаналитическая эстетика. 

Особенности постмодернистской эстетики. 

Паракатегории нон-классики (лабиринт, 

симулякр, интертекстуальность, пастиж, 
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палимпсест, деконструкция). 

2.  

Тема 8. Базовые 

эстетические 

категории. 

Эстетическое как 

метакатегория. 

Утверждение метакатегории  «эстетическое» 

в эстетической мысли XX века. Природа 

эстетического. Эстетическое как 

характеристика специфических 

неутилитарных субъект-объектных 

отношений, доставляющих субъекту особое 

духовное наслаждение. Эстетическое как 

выразительное. Эстетическое как 

совершенное в природе, человеке, искусстве. 

Совершенное как полнота бытия, 

включающая гармоническое и 

дисгармоническое начала. Соотношение 

метакатегории «эстетическое» с другими 

категориями эстетики. Система 

эстетических категорий.  Отражение в 

эстетических категориях отношений и 

связей объективного мира и мира 

эстетического субъекта. 

Прекрасное как эстетическая категория. 

Генезис и историческое развитие чувства 

прекрасного.  Прекрасное и красивое. 

Прекрасное и безобразное. Эстетизация 

безобразного в современной эстетике и 

искусстве. Исторические типы учений о 

красоте (объективизм, субъективизм, 

природничество, общественничество). 

Объективные основы красоты. Варианты 

определений «носителя красоты»: гармония,   

мера,  совершенство, целесообразность, 

выразительная форма, "жизнь"  и др. 

Субъективные  аспекты прекрасного:  

незаинтересованность/заинтересованность, 

общезначимое/индивидуально-личностное. 

Роль чувственного восприятия, интуиции,  

вкуса, идеала  в  эстетическом переживании 
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красоты. 

Возвышенное как эстетическая категория. 

Возвышенное и прекрасное: единство и 

различия. Экстремально–количественная 

основа возвышенного его 

противоположность обыденному. Единство 

и различие "душевного" и "духовного". 

Чувство возвышенного как момент 

перерастания душевного в духовное. 

Парадоксальные формы возвышенного 

(демонизм, богоборчество, "высокое зло", 

"мрачное величие", идеал "сверхчеловека" и 

др.). Возвышенное, низменное, 

величественное, героическое и обыденное в 

современной эстетической мысли. 

 Трагическое как эстетическая 

категория. Трагическое в жизни и в 

искусстве. Экзистенциальное и эстетическое 

переживание трагического. Сущность 

трагического и его формы. Трагическое как 

продукт столкновения идеала и реальности. 

Трагедия и смерть. Трагическое 

переживание (катарсис). Трагедия как жанр 

искусства.  Трагедия, драма,  мелодрама. 

Эволюция социальной трагедии и ее 

отражение в эстетической категории 

трагического. Образ трагического героя. 

Античная трагедия и аристотелевское 

понимание трагического. Осмысление 

отличия новоевропейской трагедии от 

античной в эстетике конца 18 - середины 19 

веков. Трагическое начало в истории 

искусства XX века. Новые акценты теории 

трагического. 

 Комическое как эстетическая 

категория, как особая модификация 
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эстетического, как специфический способ 

интеллектуально-эмоционального 

постижения парадоксальных противоречий 

человеческого бытия. Выражение в 

комическом противоречия между 

ничтожным содержанием и внешне 

значительной формой.  Комическая 

ситуация и комический эффект.  Комическое 

и смешное. Социокультурные истоки и 

функции эстетического феномена 

комического. Модификации комического. 

Остроумие.  Юмор и сатира. Ирония.  

Многообразие онтологических сфер, а также 

видов и жанров комического (карнавальный 

смех, пародия,   гротеск, «черный юмор» и 

др.). Трагикомическое. Комическое   в 

современной жизни и искусстве. Комедия 

как жанр искусства. 

Тема 9. Эстетическое 

сознание и 

эстетическая 

деятельность. 

Эстетическое сознание и эстетическая 

деятельность как проблема эстетики. 

Человеческая деятельность и человеческие 

потребности. Эстетическая деятельность и 

эстетические потребности.  Эстетическая и 

художественная деятельность. Эстетическая 

деятельность и игра. Эстетическая и 

производительная деятельности. Искусство 

как рафинированная форма эстетической 

деятельности. 

Структура эстетического сознания. 

Эстетическое отношение, его эмоционально-

оценочная природа. Эстетическое чувство 

как способность и специфическая 

эмоциональная реакция. Эстетическая 

потребность. Эстетический опыт. 

Эстетическая ситуация: прямой 

чувственный контакт субъекта с объектом и 
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неутилитарная установка субъекта. 

Эстетический опыт. Эстетическая оценка и  

эстетическое суждение. Эстетический вкус, 

его природа и структура. Эстетический 

идеал как обобщенное преставление о 

совершенной жизни человека и природы, 

действительного и должного. 

Эстетическое развитие личности. 

Эстетическое воспитание как совокупность 

приемов и практик целенаправленного 

воздействия на человеческую личность. 

3.  

Тема 10. Искусство в 

универсуме  

культуры. 

Культурная картина мира и место  искусства 

в ней. Художественная картина мира как 

наглядно-пространственный образ 

действительности. Анализ художественной 

картины мира: Я. Буркхардт, Й. Хёйзинга, 

А.Я.Гуревич. Эвристическая ценность 

понятия «хронотоп» при анализе 

художественных текстов. Культурное 

пространство: структура, измерения, центр и 

периферия. Модели времени. Поэтика 

художественного произведения в 

исследованиях Д.С. Лихачева, С.С. 

Аверинцева, Ю.М.Лотмана, М.М. Бахтина.  

Проблемы культурной идентичности. 

Искусство как способ репрезентации и 

конструирования этнокультурной и 

национальной идентичности. Искусство как 

выражение национальных мифов и 

архетипов. Ментальность и ее репрезентация 

в художественных произведениях.  

Культурная память и отношение к 

культурному наследию в контексте 

современной художественной практики. 

Культурная память как основа фиксации 

картины мира, концепции человека и 
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способов их символизации в различных 

формах культуры.  Искусство как форма 

объективации культурной памяти. Народная 

культура (фольклор, ритуально-обрядовые 

стороны жизни, прикладное искусство и 

ремесла) как фактор сохранения и 

активизации культурной памяти. 

Проблема функций искусства. суггестивная, 

гедонистическая функции. Удовольствие и 

польза, эстетическое и этическое в 

искусстве. Искусство как фактор 

социализации и инкультурации.   

Искусство как одна из культурных 

универсалий. Проблема возникновения 

искусства: игровая, трудовая, религиозно-

магическая, биологическая  концепции. 

Искусство в контексте социокультурных 

отношений. Искусство как 

полифункциональная система. «Искусство 

для искусства» и «искусство для общества». 

Две аргументации против «чистого 

искусства»: социальная (Чернышевский) и 

универсальная (Соловьев), их отличия. 

Искусство как познание. Искусство как 

форма самосознания личности и общества. 

Когнитивная, экспрессивная, катарсическая, 

компенсаторная, гедонистическая, 

суггестивная функции искусства.  

Взаимодействие искусства с другими 

формами общественного сознания: 

философией, религией, наукой и моралью. 

Искусство и философия. Своеобразие 

художественного и философского 

постижения мира. Значимость эстетического 

начала в искусстве и философии. Поэтико-

художественные формы в философской 
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рефлексии.  Философская проблематика в 

художественном произведении. Искусство и 

наука. Специфика познания в науке и 

искусстве. Проблема истинности знания в 

науке и искусстве. Диалектика объективного 

и субъективного в научном творчестве и 

искусстве. Рефлексивное (научно-

рефлексивное) и валюативное (ценностно-

нормативное) знание. Искусство и религия. 

Синкретизм мифологического сознания. 

Мифолого-обрядовое единство. Роль 

искусства в развитии религиозных 

вероучений. Храмовое искусство и 

религиозное искусство. Конфессиональные 

особенности взаимодействия различных 

религий и искусства. Искусство и мораль. 

Эстетическое и этическое. Этика творчества 

и проблема ответственности художника. 

Особая роль негативных образов в 

искусстве. Эстетизация зла, аморализм и 

искусство. Искусство и политика: точки 

соприкосновения. Роль искусства в 

политической жизни общества. 

Государственная политика в области 

культуры и ее значение для развития 

искусства. 

Тема 11. Морфология 

мира искусства. 

Морфология искусства: родовая, видовая. 

Виды искусства и принципы их 

классификации.  История вопроса  и 

современное  состояние проблемы.  

Дифференциация искусств на 

пространственные и временные,  

изобразительные и выразительные, 

зрительные и слуховые,  автономные и 

прикладные,  динамические и статические,  

предметные и беспредметные, вербальные и 
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невербальные, исполнительские  и  

неисполнительские,  простые и сложные 

(основанные на синтезе - полифонические,  

режиссерские, игровые, зрелищные), 

индивидуальные и коллективные, массовые, 

технические. Жанр как морфологическое 

понятие. Художественные направления, 

школы, стили. 

Историческая морфология искусства. 

Проблема художественной доминанты в 

системе  искусств,  причины ее сменяемости.  

Взаимодействие, взаимовлияние, 

взаимообогащение и синтез искусств как  

явление  реального  художественного  

процесса. Современная типология 

художественного синтеза. Полисинтез - 

феномен современной художественной 

практики, его суть и значение.  

Полижанровость и полистилистика - 

результат многообразных типов и форм 

художественно-видового синтеза.  Аудио-

визуальные коммуникации и  проблема  

видообразования в искусстве:  кино,  

телевидение, компьютерное искусство, 

виртуальные искусства.   

Многообразие языков искусства. Специфика 

языка разных видов  искусства: музыки, 

архитектуры, живописи, скульптуры, танца. 

Тема 12. Основные 

понятия и принципы 

искусства. 

Художественный 

образ. 

Проблема определения искусства: основные 

подходы (эссенциалистский, 

функционалистский, иституционалистский, 

дескриптивный).  Историческая динамика 

содержания понятия искусства: технические 

и мусические искусства. Свободные и 

механические искусства. Миметические 

искусства. Изящное искусство (Новое 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

время).   

Искусство как «умение мыслить в образах» 

(Гегель). Художественный образ: генезис и 

онтология. Образ-замысел, образ-

воплощение, образ-восприятие. 

Соотношения идеального и реального, 

чувственного и рационального, 

эмоционального и рассудочного, логически 

аргументированного и интуитивного в 

научном мышлении и  в  художественно-

образном  представлении.  Типизация,  

индивидуализация и символизация как 

способы художественно-образного 

мышления. Условность художественного  

образа, зависимость от  изобразительных  

средств различных видов искусства. 

Содержательность формы и 

художественность содержания.  Форма как 

застывшее содержание.  Форма внутренняя, 

тяготеющая к содержанию, и внешняя, 

обусловленная организацией материала. 

Содержание как эмоционально-образная 

сфера значений и смыслов, воплощенная в 

художественной форме. Полисемия, 

«многосмысленность» художественной 

формы. 

Мимесис. Искусство как подражание. 

Изобразительность и выразительность. 

Модификации миметического принципа в 

современных художественных практиках 

(гиперреализм, фотореализм, конкретная 

музыка, боди-арт и т.д.). Искусство и игра. 

Понимание искусства как игры и сферы  

свободы  (Кант,  Шиллер, Спенсер). 

Искусство как свободное выражение 

гениальной личности. Эстетика гения (Кант, 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

Шеллинг, Шопенгауэр). Искусство как язык. 

Искусство как «репрезентация» бытия и 

мира человека.  

Искусство как катарсис.  Многообразие 

концептуальных представлений о катарсисе.  

Учение об очистительно-гармонизирующем 

воздействии музыки - исходное понимание 

феномена катарсиса. Катарсис трагедии в 

трактовке Аристотеля: роль и характер 

соотношения моментов страха и 

сострадания в катарсическом аффекте. 

Тема 13. 

Художественное 

творчество. 

Деятельность и творчество.  

Художественное творчество как 

специфический вид деятельности. Субъект, 

процесс и продукт художественного 

творчества.  

Художник как субъект художественного 

творчества и его креативная причина.  

Одаренность, талант, гениальность. 

Вдохновение. Фантазия и воображение. 

Свобода как необходимое условие 

творчества и проблема ответственности 

художника. Проблема «смерти автора». 

Художник и власть. Проблема свободы и 

ответственности художника. 

Стадии творческого процесса: 

формирование замысла, «вынашивание», 

инсайт, оформление.  Конституирующая 

роль формы. Соотношение рационального и 

иррационального, интеллектуального и 

эмоционального, сознательного и 

бессознательного в художественном 

творчестве. Проблемы психологии 

художественного творчества. Мотивация 

художественного творчества, механизмы 

возбуждения и торможения в творческом 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

акте. Роль творческой доминанты. 

Концепции З.Фрейда и К.-Г. Юнга.  

Понятия «художественный метод» и 

«творческий метод». Метод и стиль. Стиль и 

индивидуальность творческой манеры. 

Стиль как основание исторической 

классификации. Канон в художественном 

творчестве. 

Продукт художественного творчества:  

Произведение как прозрение бытия и как 

актуальное существование. «Предметное» и 

«беспредметное» творчество; «Новая 

предметность» в постмодернизме и ее 

отношении к проблеме «смерти автора». 

Тема 14. Искусство 

как форма 

художественно-

эстетической 

коммуникации. 

Особенности художественной и 

эстетической коммуникации. 

Многоканальность "доставки"  произведения  

искусства  зрителю. Воспроизведение 

уникального и тиражированного оригинала. 

Понятия "произведение искусства" и  

"художественное  произведение".  

Материально-знаковая сторона как средство 

эстетической коммуникации. Понятие 

эстетического объекта, художественного 

произведения и артефакта. Роль средств 

массовой коммуникации,  проблемы 

тиражированности искусства. Создание 

имиджа произведения навязывание 

стереотипов восприятия. Оригинал, версия, 

копия. 

Интерпретация художественного 

произведения как проблема эстетики XX 

века. Эмоциональная реакция, оценка и 

понимание художественного произведения. 

Природа художественного понимания. 

Особенности восприятия произведений 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

"своей" и "чужой" культуры,  современных и 

отдаленных во времени.  Проблема 

перевода. 

Проблема понимания как условие бытия 

художественного произведения. Понятие 

герменевтического круга. Рецептивная 

эстетика о возможности реконструкции 

жизненного мира «другого». 

Герменевтический и структурно-

семиотический подходы к восприятию 

искусства. «Смерть автора» как «рождение 

автора» в читателе. Сближение процессов 

художественного творчества и 

художественного восприятия. Диалогизм 

восприятия художественного текста (М. 

Бахтин).  

Семиотика искусства. Искусство как 

вторичная моделирующая система 

(Ю.М.Лотман). Произведение искусства как 

культурный текст: причины существования 

и специфика функционирования. Проблема 

знака и значения в искусстве.   

Проблемы психологии художественного 

восприятия. Т. Липпс, Л.Выготский, Р. 

Арнхейм, Д.А. Леонтьев. Механизмы 

художественного восприятия. Особенности 

эмоционального воздействия реальных и 

художественных событий. Катарсис как 

процесс «самосгорания» аффектов и как 

процесс усиления аффектов. Осознаваемые 

и неосознаваемые элементы художественной 

установки.  

Постмодернистское сознание: разрушение 

стереотипов восприятия и  стереотипы 

«открытости» как новая 

запрограммированность восприятия. 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

Тема 15. Искусство в 

современном мире. 

Феноменология  

искусства XX века. 

Картина мира культуры ХХ века и 

становление новой художественной 

практики. Искусство ХХ века: между 

оптимистически-утопическим футуризмом 

авангарда и ностальгически-пародийным 

пассеизмом  постмодернизма.  Место 

искусства в современном мире и проблема 

определения современного искусства: 

актуальное искусство, contemporary art, арт-

практики. Размежевание понятий: «модерн» 

- «постмодерн»; «классическое искусство» - 

«модернистское искусство»; «авангард» - 

«модернизм» - «постмодернизм». 

Художественно-эстетические принципы 

авангарда. Авангард как совокупность 

новаторских, эпатажных движений в 

художественной культуре  века, как реакция 

на глобальный культурно-цивилизационный 

перелом. Вызов времени и историческая 

миссия художественная авангарда начала 

века. Преодоление форм классического 

мимесиса в искусстве XX века. Полистилизм 

авангардного искусства. Основные 

направления и мастера авангарда: 

абстракционизм, экспрессионизм, кубизм, 

конструктивизм, футуризм, дадаизм.  

Проблемы искусства и творчества в эстетике 

авангарда. 

Модернизм как  трансформация и 

академизация художественных приемов и  

принципов искусства авангарда  и его 

логическое завершение. Основные 

направления и мастера модернизма: поп-арт, 

оп-арт, минимализм, концептуализм.  

Постмодернизм как игровое, 

ностальгически-ироническое 



 

Раздел Тематика занятий Содержание 

переосмысление художественно-

эстетических принципов предшествующих 

эпох.   Смерть автора. Трансформация 

художественного произведения. 

Произведение-процесс. Стирание граней 

между «высоким искусством» и кичем. 

«Новая сентиментальность», культ 

телесности, художественный фристайл, 

языковые игры. Поисково-

экспериментальный характер 

художественной практики. Энвайронмент, 

акционизм, гибридное искусство, медиа-арт. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине, 

образовательные технологии 

  Для освоения компетенций установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом применяются как 

традиционные образовательные технологии, такие как лекционные и 

практические (семинарские) занятия, подготовка рефератов, а так же 

электронная информационно-образовательная среда. 

         Процесс изучения дисциплины  предусматривает контактную 

(работа на занятиях лекционного и практического типа) и самостоятельную  

работу обучающегося. 

                 На занятиях лекционного типа излагаются темы дисциплины, 

предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее 

принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются 

вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой 

при подготовке к практическим занятиям, а также самостоятельной научной 

деятельности.  

                 На практических занятиях  используются следующие  формы;  

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием мультимедийных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины 

студентами с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, 

методических разработок, специальной учебной и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении семинаров, 

выполнении контрольных работ, написании рефератов; 



 

Одним из основных видов деятельности обучающегося является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 

сообщений, выступления на практических занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место 

самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения рабочей 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе лекционных и практических занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных тем в порядке, предусмотренном рабочей 

программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебников, других методических материалов, 

указанных в разделе 7 указанной рабочей программы.  

Подготовительный этап. Перед началом изучения учебной 

дисциплины следует провести подготовку к началу обучения. Эта подготовка 

в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний 

и программы по предмету и ясного понимания требований, предъявляемых 

рабочей программой по учебной дисциплине.  

2) При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения учебной 

дисциплины. 

3) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально 

высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению 

учебной дисциплины. 

4) Необходимо изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в 

библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости 

обратится к ЭБС. 

5) Необходимо иметь «под рукой» словарь юридических и 

политических терминов, для того, чтобы постоянно уточнять значения 

используемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками 

необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что 

неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 



 

смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного 

аппарата учебной дисциплины. 

6) Желательно в самом начале периода обучения возможно 

тщательнее спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с 

источниками и литературой по учебной дисциплине, представить этот план в 

наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 

придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть 

самым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта– 

сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию 

учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 

высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более 

это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми 

документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и 

используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с 

нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 

страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация 

– ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе 

учебной дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, 

примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно 

обратиться к преподавателю при посещении лекций, практических занятий и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за 

точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, 

используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или 

энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 

указанием использованных страниц. 



 

 
Подготовка к экзамену. 

 К экзамену допускаются обучающиеся, которые систематически, в 

течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по 

вопросам, выносившимся на групповые занятия. 

Непосредственная подготовка к экзамену   осуществляется по 

вопросам, представленным в данной учебной программе. Тщательно изучите 

формулировку каждого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа.  

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на 

первоисточники с характерными цитатами. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

В данном разделе рабочей программы даны краткие примеры задания 

для текущего и промежуточного контроля знаний обучающегося. 

В полном объеме фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражен в отдельном документе: 

 Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.18 «Эстетика» – Химки, МГИК -

http://www.mgik.org (режим доступа: свободный). 

6.1. Текущая аттестация 

Примерные темы для устных докладов с презентациями  

1. Эстетический поворот в современной культуре  

2. Место искусства в жизни античного полиса.   

3. Пифагорейская эстетика чисел. Учение о музыке сфер.  

4. «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического. 

Онтология трагедии. 

5. Неоплатонизм. Плотин об эйдетической природе прекрасного. 

6. Эстетический смысл канона в искусстве 

7. Смысл иконы в византийско-русской культурной традиции 

8. Эстетика пропорций в средневековой христианской культуре 

9. Эстетика цвета в средневековой христианской культуре 

10. Основные принципы культуры и эстетики Ренессанса. 

11. Образ художника-гения в культуре и эстетике Ренессанса.  

12. Эстетика барокко: иллюзорность искусства и театральности жизни.  

13. Проблема эстетического вкуса в эстетических учениях Просвещения. 

14. Эстетика романтизма. Основные идеи и художественная практика 

15. Природа и искусство в эстетике романтиков 



 

16. Прекрасное и возвышенное по И. Канту 

17. Идеи эстетического воспитания у И.Ф. Шиллера  

18. Феномен эстетизма в европейской культуре XIX века (Ф.Ницше, О. 

Уайльд, Ш. Бодлер). 

19. Позитивизм в европейской эстетике XIX века (О.Конт, И.Тэн). 

20.  «Эстетика жизни» русских мыслителей XIX в. (В.Г.Белинский, Н.Г. 

Чернышевский, А.Н. Добролюбов, В.Стасов)   

21. Эстетика всеединства (В.Соловьёв, П.Флоренский 

22. Эстетика русского символизма (А. Белый). 

23. Эстетические проблемы синестезии (В.Кандинский, М.Волошин, 

М.Чюрлёнис, А.Скрябин). 

24. Диалектика художественной формы по А.Ф. Лосеву 

Примерные вопрос письменного коллоквиума  

1. Предмет эстетики. Эстетическое и художественное. 

2. Своеобразие художественно-эстетического мира Античности    

3. Своеобразие художественно-эстетического мира христианского 

средневековья 

4. Картина мира Нового времени, место искусства в ней, основные 

эстетические принципы и художественные стили 

5. Эстетическая мысль эпохи Просвещения: основные проблемы 

6. Немецкая классическая эстетика. 

7. Своеобразие художественно-эстетических идей романтизма. 

Примерные темы рефератов 

1. Эстетические идеи Данте: в предчувствии Ренессанса 

2.  Эстетические идеи Петрарки: утверждение ренессансного 

мироощущения. 

3. Эстетический смысл пантеизма (Н. Кузанский) 

4. Альберти как архитектор и теоретик архитектуры 

5. Образ художника-гения в культуре Ренессанса. 

6. Леонардо да Винчи: эстетика как философия живописи. 

7. Искусство в контексте культуры итальянского Возрождения 

8. Творчество Микеланджело: воплощение эстетики высокого Возрождение 

и предчувствие кризиса. 

9. Своеобразие эстетических идей Северного Возрождения.  

10. Диалектика прекрасного и безобразного в эстетике Северного 

Возрождения. 



 

11. Особенности эстетики Северного Возрождения (на примере творчества 

одного из мастеров живописи) 

12. Ренессансная эстетика Ф. Рабле. 

6.2. Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к зачету 

1. Предмет эстетики. Место эстетики в системе гуманитарного знания. 

Эстетическое и художественное. Периодизация истории эстетической мысли. 

Эстетика имплицитная и эксплицитная. 

2.  Художественно-эстетический мир античности.  Основные 

эстетические принципы и категории. 

3. Искусство в жизни греческого полиса. Социальные статус и функции 

искусства, цели и принципы эстетического воспитания. Теория искусства в 

античной эстетической мысли. 

4. Прекрасное как базовая категория античной эстетики: основные 

концепции. 

5. Средневековая христианская эстетика: основные этапы развития, 

направления, категории и проблематика. 

6. Эстетика эпохи Возрождения как новый этап в развитии эстетической 

мысли. Место искусства в обществе, в познании мира 

7. Эстетика классицизма. Рационализм. Нормативизм. Теоретики 

классицизма.   

8. Эстетика барокко. Субъект восприятия - фокус барочной эстетики.  

Теоретики барокко.  

9. Эстетика Просвещения: тенденции, проблемы, направления.  Природа 

художественного вкуса, искусство как средство воспитания. Художественная 

критика как «движущаяся эстетика».   

10. Основные принципы классической эстетики. Эстетика в системе 

немецкой классической философии. 

11. Эстетика романтизма: основные проблемы, идеи, мыслители. 

12. Неклассическая эстетика: основные направления. Дискредитация 

классических представлений об искусстве, разрушение устоявшейся системы 

эстетических категорий.  

13. Постмодернистская эстетика. Паракатегории нонклассики. 

14. Русская эстетика, основные направления, проблемы.   Об одном из 

направлений – более подробно. 

15. Эстетические категории. Проблемы систематизации. Оформление 

метакатегории – «эстетическое» в эстетической мысли XX века 

16. Эстетическое сознание: эстетическое чувство, эстетический вкус, 

эстетический идеал. 

17. Прекрасное как эстетическая категория. 

18. Возвышенное как эстетическая категория.  

19. Трагическое как эстетическая категория. 



 

20. Комическое как эстетическая категория. 

21. Художественный образ как эстетическая категория. Генезис и 

структура художественного образа.   Проблема формы и содержания. 

22. Художественное творчество как эстетическая категория. Психология 

художественного творчества. 

23. Проблема определения искусства.  Основные принципы искусства.  

24. Происхождение искусства и художественной деятельности.    

25. Искусство в универсуме культуры.  Связь искусства с другими 

формами общественного сознания. 

26. Социальные функции искусства. Элитарное и массовое в искусстве. 

27. Морфология искусства. Виды искусства и принципы их 

классификации. 

28. Проблемы художественного восприятия. Природа и психология 

художественного восприятия. Диалогичность художественного восприятия 

(М. Бахтин). 

29. Семиотика искусства. Искусство как текст. Художественный текст и 

его особенности. 

30. Феноменология современного искусства: авангард, модернизм, 

постмодернизм. 

 



 

6.3. Критерии оценки качества знаний  

Таблица 7 

№ 
Индикатор достижения 

компетенции 

Раздел 

дисциплин

ы (тема) 

Средство 

оцениван

ия 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

ОК-1 

1.  З-1. специфику эстетического 

способа познания и освоения 

мира, логику и основные этапы 

развития эстетической мысли; 

 основные подходы и методы 

анализа эстетической сферы 

вообще и искусства в частности, 

сложившиеся в истории 

эстетической мысли; 

 современные эстетической 

концепции и иметь целостное 

представление об истории 

эстетической мысли;  основные 

виды искусств, иметь 

представление о структуре мира 

искусства и понимать роль 

искусства в человеческой 

Раздел 1 

Сообщени

е с 

презентац

ией 

Выступление с 

сообщением и 

презентацией 

Полнота 

Прочность 

Системность  

(по каждому критерию от 0 до 1 

балла) 



 

№ 
Индикатор достижения 

компетенции 

Раздел 

дисциплин

ы (тема) 

Средство 

оцениван

ия 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

жизнедеятельности;. 

2.  У-1. охарактеризовать объект и 

предмет эстетики, показать роль 

эстетических ценностей в 

творческой самореализации 

человека и повседневной его 

жизни; пользоваться 

категориями, понятиями, 

методами современной 

эстетической науки, 

аргументировано и логично, 

обсуждать проблемы 

современного эстетического 

знания; 

Раздел 2 
Коллокви

ум 

Решение учебно-

профессионально

й задачи по 

заданному 

алгоритму 

корректность,  

количество выполненных заданий 

(по каждому критерию 0-1 балл) 

3.  У-2 анализировать эстетическую 

проблематику современного 

общества и применять 

полученные знания в 

практической деятельности 

Раздел 2 
Коллокви

ум 

Решение учебно-

профессионально

й задачи по 

заданному 

алгоритму 

корректность,  

количество выполненных заданий 

(по каждому критерию 0-1 балл) 

4.  В-1. категориально-

понятийным аппаратом эстетики; 

 навыками работы с 

Раздел 4 Реферат 
Выступление с 

рефератом 

Обоснование актуальности темы, 

правильность выделения цели и 



 

№ 
Индикатор достижения 

компетенции 

Раздел 

дисциплин

ы (тема) 

Средство 

оцениван

ия 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

оригинальными эстетическими 

текстами, интерпретации их 

содержания и проблематики в 

соответствии с историческим и 

теоретическим контекстом; 

навыками анализа произведений 

искусства. 

 

задач; 

Соответствие содержания теме; 

Глубина проработки материала; 

 (по каждому критерию 0-2 балла) 

5.  В-1. Навыками осуществления 

межкультурной коммуникации на 

основе восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Раздел 4 Реферат 
Выступление с 

рефератом 

Обоснование актуальности темы, 

правильность выделения цели и 

задач; 

Соответствие содержания теме; 

Глубина проработки материала; 

 (по каждому критерию 0-2 балла) 

 



 

6.4. Балльно-рейтинговая структура оценки знаний 

студента 

 Таблица 8 

Посещение лекций и семинаров 2 балла 

Работа на семинаре (выступление с сообщением, 

самостоятельное изучение и освещение 

дополнительных вопросов) 

5-10 баллов 

Рубежный контроль 1-10 баллов 

Премиальные (за активное участие в обсуждении темы 

семинарского занятия) 
3 балла 

Итого в течение семестра 40-70 баллов 

Шкала оценок экзамена 

 Таблица 9 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течении 

семестра и баллов, получаемых на зачете и экзамене. 

 Таблица 10 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 

Максимальное количество баллов, получаемых на 

зачете и экзамене 
30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость. 

 Таблица 11 

100-85 баллов «отлично» 

84-70 баллов «хорошо» 

69-55 «удовлетворительно» 

Менее 55 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд. ; 

пер. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-4036-7 : 560.00. ЮРАЙТ 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Никонова, С. Б. Эстетика. История учений [Электронный ресурс] : 

учебник : в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. С. Б. Никоновой, А. Е. Радеева . - 

2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 368 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-07134-4 : 869.00. 

ЮРАЙТ 

7.3. Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант 

плюс» 

2. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

3. Бергсон, А. Смех - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://krotov.info/library/02_b/er/gson_smeh.htm 

4. Берроуз, У.С. Падение искусства / У.С. Берроуз. — [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Berrouz/_01.php 

5. Плеханов, Г. В.Теория искусства и история эстетической мысли 

[Электронный ресурс] : избр. тр. : в 2 т. Т. 1. - М. : Юрайт, 2018 

6. Каган, М. С.Морфология искусств [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие. - М. : Юрайт, 2018. 

7. Каган, М. С.Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Berrouz/_01.php


 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для 

студентов 

 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

При работе с учебной литературой 

необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи.  

Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический 

каталоги. 

Правильный подбор учебной литературы 

рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература 

указана в методических разработках по данному 

курсу. 

Изучая материал по выбранной литературе, 

следует переходить к следующему вопросу 

только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки 

и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса.  

Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, 

и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь.  

Полезно составлять опорные конспекты.  

При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные 

студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 



 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для 

студентов 

чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, 

содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые понятия. Такой лист помогает 

запомнить основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для 

студента. 

Различают два вида чтения: первичное и 

вторичное.  

Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно 

остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после 

первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение 

смысла целого (по счету это чтение может быть и 

не вторым, а третьим или четвертым). 

Основные виды систематизированной 

записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое 

связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, 

источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая 

организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное 

воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание 

из текста выдержек, извлечений, наиболее 



 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для 

студентов 

существенно отражающих ту или иную мысль 

автора; 

5. Конспектирование – краткое и 

последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в 

себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать 

выписки и другие записи определяет и 

технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по 

составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести 

справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные 

положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко 

следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. 

Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, 

учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить 

не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует 
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излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно 

быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования 

требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, 

схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. 

 

Коллоквиум В рамках внеаудиторной, самостоятельной 

работы обучающиеся, в том числе готовятся и к 

коллоквиуму. Приступая к подготовке задания к 

коллоквиуму, преподаватель должен дать 

обучающимся необходимые методические 

указания, сориентировать их на самостоятельную 

работу вне стен университета.  

    Здесь можно выделить следующие 

основные слагаемые самостоятельной работы и 
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ее задачи при подготовке к коллоквиуму: 

- четкое обозначение тему (предмета) 

изучения (студент должен иметь тему, вопросы, 

методические указания к их изучению, список 

основной и дополнительной литературы); 

- поиск необходимых источников и 

литературы в библиотеках, использование 

Интернет-ресурсов; 

- умение работать с научной литературой 

(поиск нужного материала, анализ имеющихся в 

статье или монографии выводов автора, их 

аргументации); 

- в работе со специальной научной 

литературой желательно научиться критически 

относиться к их материалу, пытаться определить 

свое собственное отношение к имеющимся 

выводам и точкам зрения; 

- работая со специальной научной 

литературой, необходимо конспектировать 

основные выводы, делать на них ссылки; 

- в процессе работы над темой коллоквиума 

необходимо регулярно консультироваться с 

преподавателем или научным руководителем. 

     Подготовку к коллоквиуму следует 

начинать с общего ознакомления с изучаемой 

темой, т. е., с определения основных проблем и 

вопросов. В виду определенной сложности в 

определении исторического фона сначала 

желательно прочитать раздел учебника на 

заданную тему. Это поможет лучше 

воспринимать материал приступить к его 

целенаправленному изучению, а уже затем 

приступить к изучению специальной литературы 

по вопросу. 
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Реферат Реферат - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа обучающегося, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение 

материала должно носить проблемно-

поисковый характер. 

Выбор темы реферата осуществляется 

обучающимся не менее чем за две недели до 

планируемого окончания работы. Тематика 

рефератов доводится до сведения обучающихся 

ведущим преподавателем. 

Примерные этапы работы над рефератом: 

формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по 

содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 7); 

составление библиографии; обработка и 

систематизация информации; разработка плана; 

написание реферата; возможно публичное 

выступление с результатами исследования (на 

семинаре, на практическом занятии, на 

студенческой научно-практической 

конференции, на консультации). 

Реферат должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной 

темы; использование известных результатов и 

фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой; актуальность поставленной 

проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое значение в 

настоящее время.  

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц 

компьютерного (машинописного) текста. 

 

Индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной 

литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся 
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для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др. 

 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа проводится с 

целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления 

и расширения теоретических знаний 

обучающихся; формирования умений 

использовать нормативную,  правовую, 

справочную  документацию, учебную  и 

специальную литературу; развития 

познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений обучающихся. Формы 

и виды самостоятельной работы обучающихся: 

чтение основной и дополнительной литературы – 

самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; 

поиск необходимой информации в сети 

Интернет; конспектирование  источников; 

реферирование источников; составление 

аннотаций к прочитанным литературным 

источникам; составление рецензий и отзывов на 
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прочитанный материал; составление обзора 

публикаций по теме; составление и разработка 

терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление 

библиографии (библиографической картотеки); 

подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, 

контрольной работе, зачету, экзамену); 

выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических 

заданий репродуктивного типа (ответы на 

вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). Технология организации 

самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую 

базу учебных кабинетов, лабораторий и зала 

кодификации; компьютерные классы с 

возможностью работы в сети Интернет; 

аудитории (классы) для консультационной 

деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения 

доли самостоятельной работы студентов, и иные  

методические материалы. Перед выполнением 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит 

консультирование по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержания, 

сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. Во время выполнения 
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обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель 

может проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся 

предусматривает: 

 соотнесение содержания контроля с целями 

обучения; объективность контроля; 

 валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить);  

 дифференциацию контрольно-

измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; 

 организация самопроверки,  

 взаимопроверки выполненного задания в 

группе; обсуждение результатов 

выполненной работы на занятии; 

 проведение письменного опроса;  

 проведение устного опроса; 

 организация и проведение 

индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с 

группой; 

 защита отчетов о проделанной работе. 

 

Опрос Опрос - это средство контроля, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с  обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выявление объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 
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проблеме и т.п. Проблематика, выносимая на 

опрос определена в заданиях для 

самостоятельной работы обучающегося, а также 

может определяться преподавателем, ведущим 

семинарские занятия. Во время проведения 

опроса обучающийся должен уметь обсудить с 

преподавателем соответствующую проблематику 

на уровне диалога. 

 

Текущий 

контроль 

(контрольный 

срез) 

Организуется как элемент учебного занятия 

в виде выполнения обучающимися блока заданий 

в письменной форме по заданным темам 

дисциплины 

 

Тестирование Тест является важным учебно-

методическим средством контроля и измерения 

знаний студентов. Задания тестов строятся на 

основе материалов лекционного курса и учебной 

литературы. Большинство вопросов теста 

содержит задания с выбором правильного ответа. 

С их помощью проверяется базовое знание 

исторических фактов, персоналий, процессов, 

закономерностей, явлений. 

Для выполнения любых тестовых заданий 

важна читательская активность обучающегося; 

одной «остаточной» эрудиции и 

«везения/угадывания», недостаточно. Поэтому, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта 

обучающимися, и выполнение домашних заданий 

и самостоятельных работ с рекомендуемой 

литературой, являются, одним и по существу, 

основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. Невозможно правильно 

выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и 

направленности ответа. Частой ошибкой является 
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ориентация на использование суждений общего 

характера, в то время как поставленный в тесте 

вопрос ориентирует на обращение к конкретному 

материалу, историческим фактам. 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа – оригинальное сочинение 

небольшого размера, в котором излагаются 

конкретные результаты изучения обучаемым 

дисциплины (результаты собственного 

исследования по конкретной теме). В ходе 

написания контрольной работы обучаемый 

приобретает навыки самостоятельной работы с 

научной, учебной и специальной литературой, 

учится анализировать источники и грамотно 

излагать свои мысли. Выполнение контрольной 

работы включает ряд этапов: 

 выбор темы и подбор научных источников; 

 изучение научной литературы, анализ и 

обобщение материалов по проблеме 

исследования; 

 формулирование основных положений и 

выводов; 

 оформление контрольной работы. 

Оформление является завершающим этапом 

контрольной работы. Выбор темы и подбор 

источников должен быть согласован с научным 

руководителем, ведущим предмет. На основе 

собранного материала уточняется структура, 

содержание и объем контрольной работы. 

Технические требования к работе: объем 10-12 

страниц машинописного текста, отпечатанного 

через 1,5 интервала. Контрольная работа должна 

иметь: титульный лист, содержащий: название 

работы, Ф.И.О. автора и научного руководителя, 

название факультета, курса, год и место 

написания, содержание на отдельной странице, 

нумерацию страниц. Структура контрольной 

работы включает: заголовок, введение, 

основную часть (изложение двух вопросов), 

заключение, список использованной 

литературы. 
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Заголовок (название) отражает тему данного 

сочинения и соответствует содержанию. 

Введение (вводная часть) должно быть кратким 

и точным. В нем обосновывается выбор темы, 

формулируется цель работы. Основная часть 

делится на главы в соответствии с задачами 

работы. Дается определение понятиям 

исследуемых явлений и процессов, 

раскрываются их сущность и особенности. В 

небольшой работе части могут не выделять, но 

каждая новая мысль оформляется в новый абзац. 

Заключение имеет форму выводов, 

соответствующих этапам исследования, или 

форму резюме. 

 

Подготовк

а к зачёту  

При подготовке к зачету необходимо 

ориентироваться   на   конспекты   лекций, 

рабочую   программу  учебной дисциплины, 

нормативную, учебную и рекомендуемую 

литературу. Основное в подготовке к сдаче  

зачёта - это повторение всего материала  учебной 

дисциплины, по которому необходимо сдавать 

зачёт. При подготовке к сдаче эзачёту 

обучающийся весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным 

для подготовки  к зачёту, контролировать 

каждый день выполнение намеченной работы. В 

период подготовки к зачёту обучающийся вновь 

обращается к уже изученному (пройденному) 

учебному материалу. 

 

 

 

 



 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей 

программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной 

системе института, содержащей учебно-методические мате-риалы по 

дисциплине в электронной форме, к информационным справочным 

системам, которые используются при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-

образовательной среды института из любой точки, в которой имеется до-ступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mgik.org); 

ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством 

электронной информационно-образовательной среды института 

(www.mgik.org); обеспечено формирование электронного порт-фолио 

обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-

образовательной среды института (www.mgik.org). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется следующее лицензионное программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7 Professional 

Пакет офисных программ: 

 Microsoft Office 2016 Word 

 Microsoft Office 2016 Excel 

 Microsoft Office 2016 PowerPoint 

 Учебные планы ВО и УП ВПО 

Антивирусные программы: 

 Kaspersky Endpoint Security 

Другое ПО: 

 Mozilla Firefox 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются электронно-библиотечные системы: 

 Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

 Электронно-библиотечная система «Руконт» https://rucont.ru/ 

 Электронная библиотека «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/ 



 

 Научная электронная библиотека: 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в следующих 

оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением: 

 Таблица 12 

Вид учебных 

занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования и программного 

обеспечения 

Занятия лекционного 

типа 

Поточная аудитория, оснащенная проекционным 

оборудованием 

Занятия 

семинарского типа 

Поточная аудитория, оснащенная проекционным 

оборудованием 

Самостоятельная 

работа студентов 
Научно-техническая библиотека 
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1.  Перечень компетенций 

Контролируемые компетенции  

Таблица 1 

№ 

Код 

(шифр) 

компетенц

ии 

Наименование (содержание) компетенции 

1.  ОК-1 Способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

2. Планируемые результаты обучения  

Таблица 2 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Индикаторы формируемых компетенций 

знать уметь владеть 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

специфику 

эстетического 

способа познания 

и освоения мира, 

логику и 

основные этапы 

развития 

эстетической 

мысли; 

 основные 

подходы и 

методы анализа 

эстетической 

сферы вообще и 

искусства в 

частности, 

сложившиеся в 

истории 

эстетической 

мысли; 

 современные 

эстетической 

концепции и 

иметь целостное 

представление об 

истории 

охарактеризоват

ь объект и 

предмет 

эстетики, 

показать роль 

эстетических 

ценностей в 

творческой 

самореализации 

человека и 

повседневной 

его жизни; 

пользоваться 

категориями, 

понятиями, 

методами 

современной 

эстетической 

науки, 

аргументирован

о и логично, 

обсуждать 

проблемы 

современного 

эстетического 

знания; 

категориально-

понятийным 

аппаратом 

эстетики; 

навыками работы 

с оригинальными 

эстетическими 

текстами, 

интерпретации 

их содержания и 

проблематики в 

соответствии с 

историческим и 

теоретическим 

контекстом; 

навыками 

анализа 

произведений 

искусства. 



 

Наименование 

компетенции и ее 

краткая 

характеристика 

Индикаторы формируемых компетенций 

знать уметь владеть 

эстетической 

мысли; 

 основные виды 

искусств, иметь 

представление о 

структуре мира 

искусства и 

понимать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельност

и;   

 

анализировать 

эстетическую 

проблематику 

современного 

общества и 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

 



 

3. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Таблица 3 

№ 
Индикатор достижения 

компетенции 

Раздел 

дисциплин

ы (тема) 

Средство 

оцениван

ия 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

ОК-1 

6.  З-1. специфику эстетического 

способа познания и освоения 

мира, логику и основные этапы 

развития эстетической мысли; 

 основные подходы и методы 

анализа эстетической сферы 

вообще и искусства в частности, 

сложившиеся в истории 

эстетической мысли; 

 современные эстетической 

концепции и иметь целостное 

представление об истории 

эстетической мысли;  основные 

виды искусств, иметь 

представление о структуре мира 

искусства и понимать роль 

искусства в человеческой 

Раздел 1 

Сообщени

е с 

презентац

ией 

Выступление с 

сообщением и 

презентацией 

Полнота 

Прочность 

Системность  

(по каждому критерию от 0 до 1 

балла) 



 

№ 
Индикатор достижения 

компетенции 

Раздел 

дисциплин

ы (тема) 

Средство 

оцениван

ия 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

жизнедеятельности; 

7.  У-1. анализировать эстетическую 

проблематику современного 

общества и применять 

полученные знания в 

практической деятельности 

Раздел 2 
Коллокви

ум 

Решение учебно-

профессионально

й задачи по 

заданному 

алгоритму 

корректность,  

количество выполненных заданий 

(по каждому критерию 0-1 балл) 

8.  У-2. охарактеризовать объект и 

предмет эстетики, показать роль 

эстетических ценностей в 

творческой самореализации 

человека и повседневной его 

жизни; пользоваться 

категориями, понятиями, 

методами современной 

эстетической науки, 

аргументировано и логично, 

обсуждать проблемы 

современного эстетического 

знания; 

Раздел 2 
Коллокви

ум 

Решение учебно-

профессионально

й задачи по 

заданному 

алгоритму 

корректность,  

количество выполненных заданий 

(по каждому критерию 0-1 балл) 

9.  В-1. категориально-понятийным 

аппаратом эстетики; навыками 
Раздел 4 Реферат 

Выступление с 

рефератом 

Обоснование актуальности темы, 

правильность выделения цели и 



 

№ 
Индикатор достижения 

компетенции 

Раздел 

дисциплин

ы (тема) 

Средство 

оцениван

ия 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

работы с оригинальными 

эстетическими текстами, 

интерпретации их содержания и 

проблематики в соответствии с 

историческим и теоретическим 

контекстом; навыками анализа 

произведений искусства. 

задач; 

Соответствие содержания теме; 

Глубина проработки материала; 

 (по каждому критерию 0-2 балла) 



 

 

4. Оценочные средства  

Критерии оценки знаний на зачете с оценкой 

Учебным планом предусмотрены следующие формы контроля качества 

знаний студентов 

     В соответствии с целями и задачами дисциплины успешное 

освоение программы предполагает следующие оценки знания:  

– оценка «отлично» (в соответствии с баллами) ставится студенту, 

обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание 

программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные образовательной программой, усвоившему основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Оценка «отлично» ставится студентам, 

обладающим критическим мышлением, творческим подходом к изучаемому 

материалу, умеющим применять теоретические знания к практической 

области своей будущей профессии, использующим в обучении принцип 

единства логического и исторического. 

– оценку «хорошо» (в соответствии с баллами) заслуживает студент, 

обнаруживший полное знание программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

– оценки «удовлетворительно» (в соответствии с баллами) 

заслуживает студент, обнаруживший знание основного программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности вторичного (не 

связанного с основными понятиями и категориями изучаемой дисциплины) 

характера в ответе на вопросы и при выполнении зачетного задания;  



 

 

– оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, 

допустившему первичные (отражающие основные понятия и категории 

изучаемой дисциплины) ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Примерные темы для устных докладов с презентациями  

1. Эстетический поворот в современной культуре  

2. Место искусства в жизни античного полиса.   

3. Пифагорейская эстетика чисел. Учение о музыке сфер.  

4. «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического. 

Онтология трагедии. 

5. Неоплатонизм. Плотин об эйдетической природе прекрасного. 

6. Эстетический смысл канона в искусстве 

7. Смысл иконы в византийско-русской культурной традиции 

8. Эстетика пропорций в средневековой христианской культуре 

9. Эстетика цвета в средневековой христианской культуре 

10. Основные принципы культуры и эстетики Ренессанса. 

11. Образ художника-гения в культуре и эстетике Ренессанса.  

12. Эстетика барокко: иллюзорность искусства и театральности жизни.  

13. Проблема эстетического вкуса в эстетических учениях Просвещения. 

14. Эстетика романтизма. Основные идеи и художественная практика 

15. Природа и искусство в эстетике романтиков 

16. Прекрасное и возвышенное по И. Канту 

17. Идеи эстетического воспитания у И.Ф. Шиллера  

18. Феномен эстетизма в европейской культуре XIX века (Ф.Ницше, О. 

Уайльд, Ш. Бодлер). 

19. Позитивизм в европейской эстетике XIX века (О.Конт, И.Тэн). 

20.  «Эстетика жизни» русских мыслителей XIX в. (В.Г.Белинский, Н.Г. 

Чернышевский, А.Н. Добролюбов, В.Стасов)   

21. Эстетика всеединства (В.Соловьёв, П.Флоренский 

22. Эстетика русского символизма (А. Белый). 

23. Эстетические проблемы синестезии (В.Кандинский, М.Волошин, 

М.Чюрлёнис, А.Скрябин). 

24. Диалектика художественной формы по А.Ф. Лосеву 

 

 

 



 

 

Примерные вопрос письменного коллоквиума  

1. Предмет эстетики. Эстетическое и художественное. 

2. Своеобразие художественно-эстетического мира Античности    

3. Своеобразие художественно-эстетического мира христианского 

средневековья 

4. Картина мира Нового времени, место искусства в ней, основные 

эстетические принципы и художественные стили 

5. Эстетическая мысль эпохи Просвещения: основные проблемы 

6. Немецкая классическая эстетика. 

7. Своеобразие художественно-эстетических идей романтизма. 

Примерные темы рефератов 

1. Эстетические идеи Данте: в предчувствии Ренессанса 

2. Эстетические идеи Петрарки: утверждение ренессансного 

мироощущения. 

3. Эстетический смысл пантеизма (Н. Кузанский) 

4. Альберти как архитектор и теоретик архитектуры 

5. Образ художника-гения в культуре Ренессанса. 

6. Леонардо да Винчи: эстетика как философия живописи. 

7. Искусство в контексте культуры итальянского Возрождения 

8. Творчество Микеланджело: воплощение эстетики высокого 

Возрождение и предчувствие кризиса. 

9. Своеобразие эстетических идей Северного Возрождения.  

10. Диалектика прекрасного и безобразного в эстетике Северного 

Возрождения. 

11. Особенности эстетики Северного Возрождения (на примере творчества 

одного из мастеров живописи) 

12. Ренессансная эстетика Ф. Рабле. 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к зачету  

1. Предмет эстетики. Место эстетики в системе гуманитарного знания. 

Эстетическое и художественное. Периодизация истории эстетической 

мысли. Эстетика имплицитная и эксплицитная. 

2. Художественно-эстетический мир античности.  Основные эстетические 

принципы и категории. 



 

 

3. Искусство в жизни греческого полиса. Социальные статус и функции 

искусства, цели и принципы эстетического воспитания. Теория 

искусства в античной эстетической мысли. 

4. Прекрасное как базовая категория античной эстетики: основные 

концепции. 

5. Средневековая христианская эстетика: основные этапы развития, 

направления, категории и проблематика. 

6. Эстетика эпохи Возрождения как новый этап в развитии эстетической 

мысли. Место искусства в обществе, в познании мира 

7. Эстетика классицизма. Рационализм. Нормативизм. Теоретики 

классицизма.   

8. Эстетика барокко. Субъект восприятия - фокус барочной эстетики.  

Теоретики барокко.  

9. Эстетика Просвещения: тенденции, проблемы, направления.  Природа 

художественного вкуса, искусство как средство воспитания. 

Художественная критика как «движущаяся эстетика».   

10. Основные принципы классической эстетики. Эстетика в системе 

немецкой классической философии. 

11. Эстетика романтизма: основные проблемы, идеи, мыслители. 

12. Неклассическая эстетика: основные направления. Дискредитация 

классических представлений об искусстве, разрушение устоявшейся 

системы эстетических категорий.  

13. Постмодернистская эстетика. Паракатегории нонклассики. 

14. Русская эстетика, основные направления, проблемы.   Об одном из 

направлений – более подробно. 

15. Эстетические категории. Проблемы систематизации. Оформление 

метакатегории – «эстетическое» в эстетической мысли XX века 

16. Эстетическое сознание: эстетическое чувство, эстетический вкус, 

эстетический идеал. 

17. Прекрасное как эстетическая категория. 

18. Возвышенное как эстетическая категория.  

19. Трагическое как эстетическая категория. 

20. Комическое как эстетическая категория. 

21. Художественный образ как эстетическая категория. Генезис и 

структура художественного образа.   Проблема формы и содержания. 

22. Художественное творчество как эстетическая категория. Психология 

художественного творчества. 

23. Проблема определения искусства.  Основные принципы искусства.  

24. Происхождение искусства и художественной деятельности.    

25. Искусство в универсуме культуры.  Связь искусства с другими 

формами общественного сознания. 

26. Социальные функции искусства. Элитарное и массовое в искусстве. 

27. Морфология искусства. Виды искусства и принципы их 

классификации. 



 

 

28. Проблемы художественного восприятия. Природа и психология 

художественного восприятия. Диалогичность художественного 

восприятия (М. Бахтин). 

29. Семиотика искусства. Искусство как текст. Художественный текст и 

его особенности. 

30. Феноменология современного искусства: авангард, модернизм, 

постмодернизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента 

 Таблица 4 

Посещение лекций и семинаров 2 балла 

Работа на семинаре  (выступление с сообщением, 

самостоятельное изучение и освещение дополнительных 

вопросов) 

5-10 баллов 

Рубежный контроль 1-10 баллов 

Премиальные (за активное участие в обсуждении темы 

семинарского занятия) 
3 балла 

Итого в течение семестра 40-70 баллов 

 

Шкала оценок экзамена 

 Таблица 5 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 

 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в 

течении семестра и баллов, получаемых на зачете и экзамене. 

 Таблица 6 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 

Максимальное количество баллов, получаемых на зачете 

и экзамене 
30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 

 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость. 

 Таблица 7 

100-85 баллов «отлично» 

84-70 баллов «хорошо» 

69-55 «удовлетворительно» 

Менее 55 баллов «неудовлетворительно» 

 

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

46.03.02  Документоведение и архивоведение  - Документоведение и 

документационное обеспечение управления, и Историческое архивоведение 

Разработчик: доцент кафедры культурологи, Л.М. Гаврилина  

Программа рассмотрена на заседании кафедры 

от «__» _____ 2019г., протокол №__ 
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1. Введение 

Самостоятельная работа по дисциплине Б1.Б.18 Эстетика является 

важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством 

развития готовности будущих бакалавров к профессиональной деятельности, 

средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС 

ВО.  

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

определены соответствующей рабочей программой дисциплины; 

трудоемкость 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Важным элементом самостоятельной работы является развитие 

навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом соответствующей практической 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий как способ эффективной подготовки к 

написанию выпускной квалификационной работы. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку 

студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки 



 

 

проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне 

представленных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых 

заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по 

результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей 

успеваемости студента по дисциплине. 

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по 

проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом 

таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных 

часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, 

формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и 

учитываются при итоговой аттестации по дисциплине. 

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

2. Формы самостоятельной работы обучающихся 

 очная форма обучения 

Таблица 1 

№ Разделы дисциплины 
Формы самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

1.  Раздел 1 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

8 

2.  Раздел 1 
Подготовка сообщения с 

презентацией 
10 

3.  Раздел 2 Подготовка к коллоквиуму 8 

4.  Раздел 3 Подготовка реферата 6 

5.  Раздел 3 Подготовка к зачету 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 заочная форма обучения 

Таблица 2 

№ Разделы дисциплины 
Формы самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

6.  Раздел 1 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

16 

7.  Раздел 1 
Подготовка сообщения с 

презентацией 
16 

8.  Раздел 2 Подготовка к коллоквиуму 14 

9.  Раздел 3 Подготовка реферата 10 

10.  Раздел 3 Подготовка к зачету 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов 

на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 

качеств обучающегося и условий образовательной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка 

оборудования); 

 основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи 

знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 

работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов 

работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой 

самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть 

организованы в виде: 

 тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, 

которую выставляет программа); 

 консультация преподавателя, фиксированная в графике по 

кафедре. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Методические рекомендации по для студентов по 

отдельным формам самостоятельной работы  

Таблица 3 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

1.  

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

При работе с учебной литературой необходимо 

подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи.  

Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический 

каталоги. 

Правильный подбор учебной литературы 

рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. 

Изучая материал по выбранной литературе, следует 

переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны 

для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий дисциплины.  

Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, 

что изучаешь.  

Полезно составлять опорные конспекты.  

При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они 

при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает 

составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые 

понятия. Такой лист помогает запомнить основные 

положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. 

2.  Подготовка Цель сообщения зависит от целей обобщения 



 

 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

сообщения с 

презентацией 

материала, который будет содержаться в 

сообщении. 

Из цели сообщения можно выделить несколько 

основных задач, которые будут сформированы 

исходя из полного и разностороннего раскрытия 

темы. Обычно выделяют от трех до шести-семи 

основных задач. Решение этих задач (освещение 

вопросов, которые включаются в эту тему) может 

быть решено в строгой последовательности, однако 

в некоторых случаях возможны варианты 

последовательности таких задач. 

Для сообщения необходимо четко представлять, 

что есть предмет и объект. Объект – 

рассматриваемое явление или физический объект. 

Предмет – исследуемое отношение, которое 

связано с данным объектом. Понимание объекта и 

предмета необходимо для разностороннего 

раскрытия темы и исключения смешения 

материала с материалом, касающемся других 

объектов и предметов, которые не связаны с 

основной темой, или не важны для раскрытия 

данной темы. 

После уяснения цели и задач доклада необходимо 

сформировать план. Этот план определяет 

основные разделы (пункты) сообщения в 

зависимости от поставленных задач. 

Материал для сообщения необходимо подбирать, 

обращая особое внимание на следующие его 

характеристики: 

 отношение к теме исследования; 

 компетентность автора материала; 

 конкретизация и подробность; 

 новизна; 

 научность и объективность; 

 значение для исследования. 

Источник материала: периодические издания, 

научная литература, материала научных 

конференций, Интернет-ресурсы. При выборе, 

например, периодического издания для поиска 

материала необходимо учитывать общую 

направленность такого издания, целевую 



 

 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

аудиторию. При использовании Интернет- 

источников важно иметь ввиду, что в них материал 

может быть ошибочным или неполным, так как 

глобальная сеть доступна для большого количества 

пользователей и их квалификация также может 

различаться. При подборе литературных 

источников важен год издания, основные цели 

такого издания. Целевая аудитория и цели книга 

обычно находятся в введении. 

При изложении материала нужно плавно 

переходить от одного вопроса к следующему, 

желательно обобщать материал каждого пункта 

(раздела) используя такие слова, как «таким 

образом», «итак», «необходимо подчеркнуть» и т.п. 

Такие обобщения гарантируют правильное и 

полное восприятие материала аудиторией.  

Если в материале используются цитаты или 

определения других авторов, то необходимо 

ссылаться на таких авторов.  

В конце сообщения должен быть краткий вывод, 

который показывает, насколько цель сообщения 

была выполнена. Рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

3.  

Подготовка к 

коллоквиуму 

Коллоквиумом называется собеседование 

преподавателя и студента по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью коллоквиума 

является формирование у студента навыков 

анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. На коллоквиум выносятся крупные, 

проблемные, нередко спорные теоретические 

вопросы. Упор делается на монографические 

работы профессора-автора данной 

спецдисциплины. От студента требуется: 

- владение изученным в ходе учебного процесса 

материалом, относящимся к рассматриваемой 

проблеме; 

- знание разных точек зрения, высказанных в 

научной литературе по соответствующей проблеме, 

умение сопоставлять их между собой; 

- наличие собственного мнения по обсуждаемым 

вопросам и умение его аргументировать. 



 

 

№ 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для студентов 

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и 

метод углубления, закрепления знаний студентов, 

так как в ходе собеседования преподаватель 

разъясняет сложные вопросы, возникающие у 

студента в процессе изучения данного источника. 

Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. 

Его задача добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у студента 

стремление к чтению дополнительной 

социологической литературы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с 

установочной консультации преподавателя, на 

которой он разъясняет развернутую тематику 

проблемы, рекомендует литературу для изучения и 

объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как 

правило, на самостоятельную подготовку к 

коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. 

Методические указания состоят из рекомендаций 

по изучению источников и литературы, вопросов 

для самопроверки и кратких конспектов ответа с 

перечислением основных фактов и событий, 

относящихся к пунктам плана каждой темы. Это 

должно помочь студентам целенаправленно 

организовать работу по овладению материалом и 

его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму 

следует, прежде всего, просмотреть конспекты 

лекций и практических занятий и отметить в них 

имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то 

вопросы вынесены преподавателем на 

самостоятельное изучение, следует обратиться к 

учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной 

беседы преподавателя с каждым студентом или 

беседы в небольших группах (2-3 человека). 

Обычно преподаватель задает несколько кратких 

конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень добросовестности работы с литературой, 

проверяет конспект. Далее более подробно 

обсуждается какая-либо сторона проблемы, что 

позволяет оценить уровень понимания. По итогам 

коллоквиума выставляется дифференцированная 
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оценка по пятибалльной системе. 

Вопросы для самопроверки студента: 

1. Основные принципы и ведущие концепции 

эстетики средневековья 

2. Эстетические учения эпохи Возрождения 

3. Эстетические теории и художественные 

направления эпохи Нового времени 

4. Эстетика европейского романтизма. 

5. Неклассические концепции 

западноевропейской эстетики XIX века (А. 

Шопенгауэр, Ф.Ницше) 

6. Эстетические принципы и основные 

направления европейского искусства XIX– 

начала XX века 

4.  

Подготовка 

реферата 

Реферат – слово латинское, по-русски дословно 

переводится как написание сообщения или 

публичного доклада. Чаще всего это слово 

употребляется для определения последовательного, 

убедительного и краткого изложения или 

написания сущности какого-либо вопроса или темы 

научно-практического характера. 

Изложение или описание сущности научной 

работы, выполненной самим автором, называется 

авторефератом. Например, автореферат 

диссертации на соискание научной степени 

кандидата или доктора наук. Автореферат – это 

последовательное и краткое изложение работы 

самого автора. 

 Написание реферата подразделяется на два 

периода: 

1. период подготовки реферата; 

2. период работы над текстом и оформление 

реферата. 

Первый период подготовки реферата, складывается 

из следующих этапов: 

1.1.  Этап – предварительная подготовка. Она 

выражается в уточнении названия реферата. 

Название должно быть кратким и выразительным. 

1.2.  Этап – библиографическая работа. Сюда же 

входит работа со справочным изданиями, 

библиографическими указателями и 

справочниками, энциклопедиями и различного 
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рода обозрениями, просмотр газет, журналов и 

других работ. 

1.3.  Этап – первичная работа с книгами, 

журналами, газетными статьями и прочим 

информационным материалом. 

Первичная работа заключается в просмотре 

названий, оглавлений, вводных разделов, 

заключений и выводов работ, а также в просмотре 

таблиц, схем и рисунков. Сюда же входит 

регистрация и отбор литературы, необходимой для 

написания реферата. Существует карточный и 

тетрадный способы регистрации и отбора 

литературы для написания реферата. Лучше 

карточный – карточки при необходимости можно 

систематизировать, что и делается почти всеми при 

написании реферата. 

1.4.  Этап – сплошное и выборочное чтение, а 

также изучение литературы и ее обработка, т.е. 

записывание.  

Для составления реферата применяется три вида 

записей: 1 – конспект, 2 – аннотация, 3 – цитата. 

Конспект – это краткое или подробное 

переработанное автором письменное изложение 

какой-либо работы: сочинения, лекции, доклада, 

или одного первоисточника. Очень важно выделять 

в конспекте общие положения, заголовки, теоремы 

и формулы. Текст такой копии и называется 

конспектом, а процесс его написания – 

конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и 

подробного конспекта требует от автора 

способности к творческой деятельности. В 

подробном конспекте аврору приходится делать 

соответствующие пояснения, приводить примеры, 

составлять план и коротко отвечать на вопросы 

плана, т.е. записывать тезисы (см. ниже). 

Аннотация – это краткое изложение основной сути, 

содержания какой- либо статьи, сочинения, работы 

с обязательной характеристикой их 

направленности, ценности, назначения. Обычно в 

аннотации пишется краткое заключение и выводы 

работы. Аннотация пишется на обратной стороне 
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карточки, на которой эта работа зарегистрирована. 

Аннотация является основным и обязательным 

видом записи при изучении литературы. 

Цитата – это дословная выдержка из текста, 

изречение автора, которое приводится для 

подтверждения некоторых фактов и соображений. 

Под цитатой обязательно указывается фамилия 

автора. 

1.5.  Этап – заключительная работа периода 

подготовки. Он сводится главным образом к 

составлению плана написания реферата в 

соответствии с подобранным и изученным 

материалом. Только после составления плана и 

накопления достаточного количества данных 

приступают к написанию и оформлению реферата. 

Второй период – написание и оформление реферата 

подразделяется на следующие этапы: 

2.1.  Написание и оформление титульного листа, 

на котором обязательно пишется тема реферата, а 

также название института (организации), год 

издания, фамилия автора и руководителя и другие 

данные.  

2.2.  Введение в этой части пишется значимость 

темы, цели и задачи реферата. 

2.3.  Литературный обзор является специальной 

частью реферата, в которой приводятся все 

собранные автором литературные данные, 

показывается степень изученности затронутой 

темы, излагаются предварительные ответы на 

вопросы и задачи, поставленные в первой части 

или введении реферата. 

2.4.  Собственные исследования включают все 

данные, полученные в результате опытов. 

Собственные исследования излагаются с 

применением схем, таблиц, гравфиков, рисунков, 

фотографий. 

2.5.  Анализ литературных и экспериментальных 

данных приводится путем сопоставления 

положений и фактов, приводимых в реферате в 

литературном обзоре и собственных 

исследованиях. 

2.6.  Обобщение. В этой части обобщаются 
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литературные данные и результаты собственных 

исследований, Обобщение делается в виде 

заключения, выводов, тезисов. 

Заключение – это краткое обобщение основных 

достоверных данных и фактов. 

Выводы – это обобщение каждого достоверного 

факта в отдельности, когда фактов много. Выводы 

должны быть предельно краткими и четкими 

ответами на задачи реферата 

Тезисы – представляют собой краткие или 

развернутые выводы с вводной, поясняющей, 

обосновывающей и заключительной частями 

работы. Тезисы включают изложение основных 

положений всей научной работы от начала до 

конца. 

2.7.  Рекомендации или практические 

предложения. Пишутся в том случае, когда 

изложенные в реферате положения могут быть 

использоваться слушателями или читателями 

реферата в своей жизни и практической 

деятельности. 

2.8.  Список использованной литературы. Это 

один из важных элементов реферата, позволяющий 

проверить автора и помогающий отыскать 

основную литературу, в которой можно получить 

ответы на интересующие вопросы, если эти 

вопросы не раскрыты в реферате, но интересуют 

читателя. 

Существуют следующий порядок регистрации и 

оформления литературы: указываются фамилия и 

инициалы автора, название книги или статьи, 

номер тома или выпуска, год и место издания, 

страницы. 

Год издания пишут за фамилией и инициалами 

автора. Оглавление или содержание в рефератах 

указывается не всегда. 

5.  

Подготовка к 

зачету с оценкой 

Изучение многих общепрофессиональных и 

специальных дисциплин завершается экзаменом. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к 

решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
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студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене студент 

демонстрирует то, что он приобрел в процессе 

обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия – это серия экзаменов, 

установленных учебным планом. Между 

экзаменами интервал 3-4 дня. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже 

имеющиеся знания. На консультации перед 

экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них 

вопросы. Поэтому посещение консультаций 

обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам 

те же, что и при занятиях в течение семестра, но 

соблюдаться они должны более строго.  

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; 

сон не менее 8 часов в сутки, занятия 

заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. 

Оптимальное время занятий - утренние и дневные 

часы.  

Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была 

пропущена какая-либо лекция, необходимо 

вовремя ее восстановить, обдумать, снять 

возникшие вопросы для того, чтобы запоминание 

материала было осознанным.  

В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента 

должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. Здесь можно 

эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по 

сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные 

вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить 

основные положения, используя при этом листы 

опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение 

семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации 
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знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и 

обязательно расположить весь материал согласно 

экзаменационным вопросам (или вопросам, 

обсуждаемым на семинарах), эта работа может 

занять много времени, но все остальное – это уже 

технические детали (главное – это ориентировка в 

материале). 

Сама подготовка связана не только с 

«запоминанием». Подготовка также предполагает и 

переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.  

Готовить «шпаргалки» полезно, но на экзамене 

лучше ими не пользоваться. Главный смысл 

подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что 

само по себе прекрасно – это очень сложная и 

важная для студента работа, более сложная и 

важная, чем простое поглощение массы учебной 

информации.  

Сначала студент должен продемонстрировать, что 

он «усвоил» все, что требуется по программе 

обучения (или по программе данного 

преподавателя), и лишь после этого он вправе 

высказать иные, желательно аргументированные 

точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Оценка самостоятельной работы 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения обсуждения проблемы на семинарских занятиях 

студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести 

по памяти определения, выводы и формулировки основных положений и 

доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения 

теоретического материала - пройти тестирование по пройденному материалу. 

Однако следует помнить, что правильное решение теста может получиться в 

результате применения механически заученных без понимания сущности 

теоретических положений. 

Самопроверка включает: 

 умение следить за собой: за своим поведением, речью, 

действиями и поступками, понимая при этом всю меру 

ответственности за них; 

 умение контролировать степень понимания и степень прочности   

усвоения знаний и умений, познаваемых в учебном заведении, в 

коллективе, дома; 

 умение критически оценивать результаты своей познавательной 

деятельности, вообще – своих действий, поступков, труда 

(самооценка). 

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину 

труда (физического и умственного), позволяет вовремя заметить свои 

ошибки, вселяет веру в успешное использование знаний и умений на 

практике. 

      Самоконтроль вырабатывается и в учебной практике. Способы 

самоконтроля могут быть следующими: 

 перечитывание написанного текста и сравнение его с текстом 

учебной книги; 

 повторное перечитывание материала с продумыванием его по 

частям; 



 

 

 пересказ прочитанного; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

 текста по памяти; 

 рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения; 

 участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов, 

практических работ своих товарищей; дополнительные вопросы 

к их ответам; сочинения-рецензии и т.п.). 

 Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, 

прежде всего потому, что он способствует глубокому и прочному овладению 

знаниями. 

  Использование самоконтроля в учебной деятельности позволяет 

студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых приемов 

и методов умственного труда, находить в нем допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую его коррекцию. 

 И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение 

самоконтроля      как    оценочно-результативного    компонента   учебной 

деятельности. Овладение умениями самоконтроля приучает студентов к 

планированию учебного труда, способствует углублению их внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей. 

Рейтинговая система 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, возможность объективно отразить в баллах 

расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, 

их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида 

самостоятельной работы. Существует большой простор для создания блока 

дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет 

свою «цену». Правильно организованная технология рейтингового обучения 

позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы оценивания и 

прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами 

баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему 

рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для 

самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У студента 

имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во 



 

 

внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение 

индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, 

могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более 

быстрое прохождение программы отдельными студентами. Например, если 

обучающийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу 

раньше группы, можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема 

самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, 

с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой – объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания.  

«Отлично» – выставляется бакалавру, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их для анализа историко-педагогических 

событий. 

«Хорошо» – выставляется бакалавру, показавшему полные знания 

учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа 

историко-педагогических событий и допустившему в ответе некоторые 

неточности. 

«Удовлетворительно» – выставляется бакалавру, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет 

основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения. 

«Неудовлетворительно» – выставляется бакалавру, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной 

программы дисциплины. 

Учет работы студентов в ходе семестра будет оцениваться на основе 

следующих критериев: 

Работа студента оценивается, исходя из 100 баллов при форме 

контроля зачет. 



 

 

Работа по дисциплине состоит из двух частей: работа в течение 

семестра и ответ на зачете. 

В течение семестра студент может набрать как минимум 40 баллов. 

Если баллы не набраны по уважительной причине (болезнь, например), то 

ему деканатом предоставляется право набрать баллы за дополнительные 

виды работ (рефераты, тесты и т.д.) 

В течение семестра студент оценивается по следующим позициям: 

 Посещение занятий – (не более 36 баллов за семестр) 

 Рубежный контроль - 15 баллов 

 Реферат – 10 баллов 

 Работа на занятии- 5 баллов 

 Оценка ответа на зачете/экзамене - 10 - 30 баллов 

Перевод итоговой оценки из 100- балльной шкалы в 5-балльную 

осуществляется по следующей таблице: 

   Таблица 4 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

85-100 70-84 52-69 51 и менее 

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов 

учебной деятельности, активность студентов выходит на 

творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 

практическая готовность преподавателя к факту 

индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-

регулирующих, направляющих и организующих приемов 

вмешательства (при необходимости) преподавателя в 

самостоятельную работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально 

необходимый комплект средств обучения, а не только передает 

учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта 

деятельности наряду с преподавателем, а развитие его 

индивидуальности выступает как одна из главных 

образовательных целей; 



 

 

 учебная информация используется как средство организации 

учебной деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 

разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты 

обучения студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала. 
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