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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Эстетика» являются: получение 

общегуманитарных знаний и возможность их использования в процессе дальнейшего 

обучения, при прохождении учебной практики, написании курсовых и научных работ; 

овладение знаниями о предмете и значении эстетики как философской дисциплины, 

истории эстетических учений, эстетическом сознании и деятельности, основных 

категориях эстетики, субъекте эстетического и художественного творчества; видах 

искусства, их содержания и форме.  

Задачи:  
- введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-

оценочном отношении к миру;  

- освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта 

эстетической практики в ее истории и современности;  

- развитие способности к пониманию эстетической основы искусства. основные 

исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной 

культуры, направления и стили в сфере искусства. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Эстетика» относится к дисциплинам, формируемым участниками 

образовательных отношений (Б1.В.02) формирует у бакалавров по направлению подготовки 

52.05.01 Актерское искусство набор специальных знаний и компетенций. Данной дисциплине 

могут предшествовать знания, полученные по дисциплине Б1. О.02 Философия.  

Дисциплина «Эстетика» необходима для успешного усвоения сопутствующих и 

последующих дисциплин: 

Б1.О.18 История зарубежного театра, 

Б1.О.19 История русского театра, 

Б1.О.20 История изобразительного искусства, 

Б1.О.23.01 Основы теории музыки 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Эстетика» могут быть использованы при 

прохождении практик (учебной, производственной), выполнении выпускных квалификационных 

работ. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

УК-1Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1Применяет философские 

основы познания и логического 

мышления, методы научного 

познания, в том числе методы 

системного анализа, для решения 

поставленных задач 

Знает основы философии, 

логического мышления. 

Умеетприменять методы системного 

анализа для решения поставленных 

задач. 

Владеет способностью осуществлять 

поиск предпроектного анализа для 

решения поставленных задач. 

 УК-1.2Осуществляет критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников 

Знает методологию дизайна. 

Умеет осуществлять критический 

анализ и синтез информации для 

решения поставленных задач. 
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Владеет способностью системного 

подхода анализа аналогов и 

прототипов проектного решения. 

 УК-1.3 Понимает основные 

закономерности и главные 

особенности социально-

исторического развития различных 

культур в этическом и 

философском контексте 

Знает особенности истории 

различных культур. 

Умеет применять особенности 

истории различных культур для 

решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности. 

Владеет способностью системного 

подхода анализа аналогов и 

прототипов проектного решения. 

 УК-1.5Формулирует и 

аргументирует выводы и 

суждения, в том числе с 

применением философского 

понятийного аппарата 

Знает методику теоретического 

обоснования. 

Умеет формулировать и 

аргументировать выводы и суждения, 

в том числе с применением 

философского понятийного аппарата. 

Владеет методикой использования 

компьютерных технологий для 

решения поставленных задач. 

УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.5 

  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1 Знать: 

а) роль эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс), в развитии общества, ее 

взаимодействие с другими гуманитарными дисциплинами; 

б) основные закономерности формирования художественных стилей; 

в) основные эстетические категории; 

г) особенности отечественной эстетической мысли. 

2 Уметь: 

а) проводить анализ различных видов изобразительного искусства; 

б) разбираться в категориях эстетики; 

в) анализировать и определять эстетическую ценность декоративно-прикладного 

искусства и предметов быта; 

г) определять по основным признакам стили в современном костюме; 

д) оценивать эстетические свойства того или иного товара, анализировать продукцию 

с точки зрения эстетического восприятия. 

3 Владеть: 

а) профессиональной способностью к эстетическому анализу явлений природы, 

культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании 

эстетических критериев; 

б) основными принципами и понятиями философско-эстетического дискурса; 

в) навыками практической работы с произведениями искусства в условиях музейных 

и выставочных экспозиций, а также с произведениями монументального искусства с 

учетом окружающей их среды. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

2 

Контактная работа (всего) 32 32 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 16 16 

из них   

– лекции 16 16 

2) занятия семинарского типа (ПЗ)   

из них   

– семинары (С) -  

– практические занятия (ПР) 16 16 

в том числе   

– практическая подготовка   

3) групповые консультации   

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 40 40 

в том числе:   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к практическим 

занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

40 40 

Подготовка к аттестации   

Общий объем, час  72 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

5.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

2 семестр 

 

Всего ЛК ПР СР 

1 Эстетика как наука.  10 2 2 6 

2 История эстетической мысли. 10 2 2 6 

3 Эстетическая деятельность и эстетическое сознание. 14 4 4 6 

4 Эстетические основы искусства. 14 4 4 6 

5 Виды искусства. 10 2 2 6 

6. Проблема создания и восприятия художественного 

произведения  

14 2 2 10 

 Групповая консультация     
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 Промежуточная аттестация     

 Зачет     

 Общий обьем 72 16 16 40 
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5.3. Содержание лекционных занятий по дисциплине «Эстетика» 

№ Раздел, тема Краткое содержание Часы Форм

ируем

ые 

компп

етенц

ии 

1 Эстетика как наука.  Многозначность определения термина 

«эстетика» Онтологическое 

понимание предмета эстетики как 

«философии искусства». 

Гносеологическое понимание 

предмета эстетики как теории 

чувственного восприятия прекрасного 

в реальном мире и искусстве. 

Сущность эстетического. 

Эстетическое как совершенство 

природного, психологического, 

социального и духовного. Проблема 

соотношения понятий «эстетический» 

и «художественный». Художественная 

культура общества как высшая форма 

эстетической культуры. Место 

эстетики в системе научного знания. 

Взаимосвязь эстетики с философией, 

социологией и психологией. 

Характеристика интеллектуально-

практической деятельности людей как 

осмысленного и целеполагающего 

взаимодействия человека с 

окружающим миром. Роль 

эстетического в сознании индивида. 

Социальная значимость 

эстетического. Роль эстетического в 

развитии и более полной реализации 

задатков, способностей и творческих 

сил личности.  

4 УК-

1.1-

УК.1.5 

2 История эстетической 

мысли. 

Методологические принципы 

изучения истории эстетической 

мысли. Периодизация истории 

эстетики и общая характеристика 

этапов развития эстетической мысли. 

Специфика исследования истории 

эстетических учений. Культура 

Древнего Востока Культура Древней 

Греции.Гомеровский эпос. 

Достижения античной культуры. 

Скульптура Фидия иПраксителя. 

Лирика Архилона, Сапфо. 

Драматургия Эсхила, 

Софокла,Эврипида, Аристофана. 

Концепция красоты в философии 

4 УК.1.1

-УК1.5 
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Гераклита. Теория анамнезиса 

Платона. Учение о мимесисе. Учение 

о катарсисе. Эстетические идеи 

поздней античности. Эстетические 

взгляды в системе средневековой 

европейской культуре (Августин, 

Боэций, Ф. Аквинский). 

Предметнопрактическая эстетика 

Возрождения. Гуманистическая 

эстетика Леонардо да Винчи «Трактат 

о живописи». Антропоцентризм Э. 

Роттердамского. Рационалистический 

характер эстетики классицизма. 

Художественноэстетические каноны 

классицизма. Взаимовлияние 

художественных стилей (ампир, 

барокко, рококо). Эстетические 

воззрения представителей эпохи 

Просвещения. Защита принципов 

гуманизма и реализма. Теория 

искусства Д. Дидро. Культ чувства и 

эмоционального начала в эстетики Ж.- 

Ж. Руссо. Сенсуализм и эмпиризм 

эстетики Ф. Бэкона, Т. Гоббса и Э. 

Берка. Просветительский реализм, 

ранний романтизм и сентиментализм. 

Предпосылки возникновения 

немецкой классической эстетики. 

Герменевтика, эвристика и семиотика. 

Теория герменевтического круга В. 

Дильтея. Эстетическая концепция И. 

Канта («Аналитика прекрасного», 

принципы художественного 

творчества). Индивидуализм и 

субъективизм в эстетике «иенских 

романтиков» (Ф. Шлегель). Эстетика 

И. Гете и Г. Гегеля. Классификация 

искусств по Гегелю. Основные этапы 

и характерные особенности развития 

эстетической мысли в России. 

Западники и славянофилы. Концепции 

К. Леонтьева,В. Розанова, Н. 

Федорова. Эстетика символизма (В. 

Соловьев, А. Белый,А. Блок). 

Интуитивизм в эстетике А.Ф. Лосева. 

Иррационализм Н. 

Бердяева.Футуризм В. 7 Маяковского. 

Структурализм В. Мейерхольда. К. 

Малевич и В. Кандинский. Развитие 

традиционных идей в эстетике ХХ 

века. Эстетика экзистенционализма 

(М. Хайдеггер, А. Камю), 

интуитивизм (А. Бергсон), 
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феноменология (Э. Гуссерля) и т.д. 

Онтология искусства Э. Жильсона. 

Концепция эстетического и 

прекрасного Д. Дьюи. 

Контекстуалистическая эстетика 

позитивизма как идейный источник 

модернизма, абстракционизма, 

сюрреализма, поп-арта и 

постмодернизма. . 
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3. Эстетическая деятельность 

и эстетическое сознание. 

Эстетическое сознание как форма 

ценностной ориентации человека в 

окружающем мире, как целостное 

эмоционально насыщенное отражение 

действительности. Эстетические 

ценности, обусловливающие 

содержание эстетического сознания. 

Структура эстетического сознания. 

Структура эстетического сознания. 

Эстетическая потребность как 

побудительное начало создания и 

освоения эстетических ценностей. 

Эстетические интересы как форма 

конкретизации и дифференциации 

эстетической потребности. 

Эстетическое чувство как 

специфическая эмоциональная 

реакция на восприятие человеком 

действительности и произведений 

искусства. Эстетическая оценка как 

суждение об эстетических качествах. 

Эстетический вкус как способность к 

личностному переживанию 

эстетически значимых сторон 

действительности, и способность к 

вынесению эстетической оценки 

воспринимаемого эстетического 

объекта. Эстетический идеал как 

обобщенное представление о 

совершенстве в природе, обществе и 

искусстве, как единство 

действительного и должного. 

Эстетические взгляды как 

относительно устойчивая 

совокупность суждений, мнений и 

идей. Место и роль эстетических 

взглядов в структуре мировоззрения 

человека. Эстетическая теория как 

целостная система понятий, 

категорий, принципов и законов. 

Предпосылки возникновения 

эстетической деятельности и ее 

особенности. Основные сферы 

эстетической деятельности человека. 

Система эстетических категорий. 

Проблема классификации 

эстетических категорий. Прекрасное и 

безобразное. Возвышенное и 

низменное. Трагическое и комическое. 

Трагедия как жанр искусства. 

Трагедия, драма, мелодрама. Комедия. 

Комическое и смешное. Сатира, юмор, 

гротеск, ирония. Трагикомическое 

4 УК-1.1 

-УК-

1.5 
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переживание. Многозначность 

понимания прекрасного. Концепции 

прекрасного. 
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4. Эстетические основы 

искусства. 

Искусство как целенаправленное, 

образно-художественное познание 

действительности и как сфера 

специфического воздействия на 

эмоциональноинтеллектуальный мир 

личности. Функции искусства. 

Искусство как игра. Искусство как 

мимесис. Художественный образ как 

форма эмоциональной оценки 

действительности. Способы 

художественного обобщения: 

типизация и идеализация. Понятие 

творчества и специфика 

художественного творчества. 

Побудительные мотивы творчества 

художника. Роль интуиции художника 

и ученого. Воображение и фантазия в 

искусстве. Соотносительный характер 

категорий содержания и формы в 

искусстве. Знаково-коммуникативная 

сторона. Семиотика и художественная 

форма как способ 

моделирования,хранения и передачи 

человеческих чувств, идей, мыслей с 

помощью систем образных знаков. 

4 УК-1.1 

-УК1.5 

5 Виды искусства. Система искусств в эстетической 

культуре. Принципы классификации 

видов искусства. Искусства 

временные и пространственные, 

изобразительные,выразительные, 

зрелищные, простые и синтетические. 

Внутривидовое деление искусства на 

роды и жанры. Современная система 

искусств. Синтез видов искусства как 

проблема культуры. 

Декоративноприкладное искусство и 

его типы. Архитектура как особый 

вид эстетической деятельности. 

Выразительные средства скульптуры. 

Литература как искусство слова. Роды 

литературного творчества: эпос, 

лирика, драма. Жанры литературы. 

Особенности музыкального 

искусства. Основные средства 

музыкальной 8 

выразительности.Жанры 

музыкального творчества. Игровая 

природа зрелищных искусств. 

Театркак синтетическое искусство. 

Возникновение киноискусства и его 

общественное значение. Жанры 

киноискусства. Эстрада, цирк и 

хореография как зрелищные 
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искусства. Балет как высшая форма 

хореографии. 

6 Проблема создания и 

восприятия 

художественного 

произведения  

Художественный образ как 

специфический способ 

воспроизведения в виде «второй 

реальности» (квазиреальности) и 

выражение эмоциональной оценки 

этой действительности. Особенности 

художественно-образного мышления. 

Произведение искусства как 

целостная система художественных 

образов. Художник и духовная жизнь 

общества. Особенности восприятия 

мира художником. Эмоциональное и 

рациональное в сознании художника 

Художественный талант. Роль 

фантазии и воображения в творчестве 

художника. Этапы создания 

художественного произведения. 

Эстетическое восприятие как звено 

художественной культуры. Субъект и 

объект эстетического восприятия. 

Зависимость эстетического 

восприятия от жизненного опыта, 

психологических установок, 

художественного вкуса 

воспринимающего. Восприятие 

произведений искусства как вид 

эстетического восприятия. 

Особенности художественного 

восприятия произведений 

художественной литературы и 

живописи 

  

 Итого   16 УК-

1.1-

УК-1.5 

 

5.4 Самостоятельная работа  

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

Форма СРС Наименование Количество 

часов 

1 1 Внеаудиторно

е чтение, 

индивидуальн

ые творческие 

задания 

Эстетика как наука.  6 

2 2 Написание 

рефератов, 

конспектов 

История эстетической мысли. 6 

3 3 Написание Эстетическая деятельность и эстетическое 6 
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рефератов, 

конспектов 

сознание. 

4 4 Написание 

рефератов, 

конспектов 

Эстетические основы искусства.  

6 

5 5 Написание 

рефератов, 

конспектов 

Виды искусства. 6 

6 6 Написание 

рефератов, 

конспектов 

Проблема создания и восприятия 

художественного произведения  

10 

 Общий 

обьем 

  40 

 

5.4. Курсовая работа  учебным планом не предусмотрена 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине приводятся в приложении. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Основная литература 

1. Гуревич, П. С. Эстетика : учебник для студентов высших учебных заведений / П. С. 

Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 303 c. — ISBN 978-5-238-01021-2. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/141523.html 

8.2. Дополнительная литература 

2. Гуревич, П. С. Эстетика : учебник для студентов высших учебных заведений / П. С. 

Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — ISBN 978-5-238-01021-2. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/71246.html 

https://www.iprbookshop.ru/71246.html
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3. Кульбижеков, В. Н. Эстетика : учебное пособие / В. Н. Кульбижеков. — Красноярск 

: Сибирский федеральный университет, 2018. — 192 c. — ISBN 978-5-7638-4028-5. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/100153.html 

4. Никитич, Л. А. Эстетика : учебник для студентов вузов / Л. А. Никитич. — 2-е изд. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-02481-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83058.html   

8.3. Программное обеспечение 
1. Microsoft Server Open License, лицензия № 43817628 от 18.04.2008 

(бессрочно) 

2. Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 

(бессрочно) 

3. ООО «Консультант Плюс СК», договор № 80509 от 28.12.2023 (сроком до 

31.12.2024) 

4. Radmin 3, договор № 1546 от 22.10.2018 (бессрочно) 

5. Radmin 3, договор № 1719 от 20.11.2018 (бессрочно) 

6. Платформа ВКР СМАРТ, лицензионный договор № 10203/23 от 22.03.2023 

(сроком на 3 года) 

7. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX, договор № 

SIO932/235567 от 14.12.2023 (сроком на 1 год) 

8. Программное обеспечение «Интернет расширение информационной 

системы», лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017 

(бессрочно) 

9. Foxit PDF Reader (свободно распространяемое программное обеспечение) 

10. Яндекс.Браузер (свободно распространяемое программное обеспечение) 

8.4.Профессиональные базы данных 

Театр и его история. Библиотека театрального искусства URL: http://istoriya-

teatra.ru/ 

Культура.РФ : портал культурного наследия России URL: http://www.culture.ru . 

Драматургия. Ру http://dramaturgija.ru/ 

Театр URL: http://oteatre.info / 

ArtGang.ru - сайт для начинающих Режиссеров и Актеров http://artgang.ru/ 

Метрополитен-Опера, США https://www.metopera.org 

Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 

http://www.mayakovsky.ru 

Московский театр Современник https://www.sovremennik.ru 

МХТ им. А.П.Чехова, Москва https://mxat.ru 

Парижская Гранд Опера, Франция https://www.operadeparis.fr 

Петербургский театральный журнал /Апология биомеханики/ 

http://ptj.spb.ru/archive/56/spb-jam-56/apologiya-biomexaniki 

Сиднейский Оперный театр https://www.sydneyoperahouse.com 

Уроки актёрского мастерства https://vse-kursy.com/read/369-uroki-

akterskogomasterstva-besplatnye-obuchayuschie-video.html 

Школа игровой импровизации Елены Кантиль 

https://www.elenakantil.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

8.5. Информационные справочные системы 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

http://minobrnauki.gov.ru 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

http://istoriya-teatra.ru/
http://istoriya-teatra.ru/
http://www.culture.ru/
http://dramaturgija.ru/
http://oteatre.info/
http://artgang.ru/
https://www.metopera.org/
http://www.mayakovsky.ru/
https://www.sovremennik.ru/
https://mxat.ru/
https://www.operadeparis.fr/
http://ptj.spb.ru/archive/56/spb-jam-56/apologiya-biomexaniki
https://www.sydneyoperahouse.com/
https://vse-kursy.com/read/369-uroki-akterskogomasterstva-besplatnye-obuchayuschie-video.html
https://vse-kursy.com/read/369-uroki-akterskogomasterstva-besplatnye-obuchayuschie-video.html
https://www.elenakantil.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.elenakantil.com/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/ 

- Наука и образование против террора http://scienceport.ru 

- Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет http://нцпти.рф 

- Антитеррористическая комиссия Ставропольского края  http://www.atk26.ru 

- Электронная библиотека ИДНК  https://idnk.ru/idnk-segodnya/biblioteka.html 

- Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

- ГБУК «СКУНБ им. М.Ю.Лермонтова» http://www.skunb.ru 

- Федеральный портал «Российское образование» www.elibrary.ru 

- Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и 

иностранных языках http://www.edu.ru/ 

 

8.6. Интернет-ресурсы 

- Министерство  науки и высшего образования Российской Федерации; 

- Федеральный портал "Российское образование" 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks 

-  Ставропольская краевая универсальная научная библиотека  ГБУК «СКУНБ им. 

М.Ю.Лермонтова» 

- Электронная библиотека ИДНК 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

Методические указания для подготовки к лекции 
Лекция является видом занятий лекционного типа и первым шагом подготовки 

студентов к семинарам (практическим занятиям). Проблемы, поставленные на лекции, на 

семинаре (практическом занятии) приобретают конкретное выражение и решение. 

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет 

цели и задачи изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к 

результатам освоения. При проведении лекций, как правило, выделяются основные 

понятия и определения. 

На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к 

текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации, порядок работы в 

аудитории и нацеливает их на проведение самостоятельной работы с учетом количества 

часов, отведенных на нее учебным планом по направлению подготовки 52.05.01 Актерское 

искусство. 

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, 

каким образом максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой ЧОУ 

ВО ИДНК, в том числе ее электронными ресурсами, а также делает акцент на привлечение 

ресурсов сети Интернет и профессиональных баз данных для изучения материалов 

практики. 

Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется: 

- общими целями образования, воспитания, развития и психологической 

подготовки обучающихся; 

- особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору 

дидактических методов;   

- целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия;   

- временем, отведенным на изучение того или иного материала;   

уровнем подготовленности обучающихся. 

http://fcior.edu.ru/
http://нцпти.рф/
http://www.atk26.ru/
https://idnk.ru/idnk-segodnya/biblioteka.html
http://www.skunb.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Лекции излагаются в традиционном или в проблемном стиле (интерактивном). 

Интерактивный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность 

обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание 

обучающихся путем постановки острых вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекций рекомендуется вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного 

явления или процессов, выводы и практические рекомендации.    

В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. 

В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную 

работу. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 

дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 

подготовке к семинарам (практическим занятиям). Подготовка сводится к внимательному 

прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений, к 

выполнению упражнений, решению задач, к ответам на вопросы. Задания, вопросы по 

теме являются средством самоконтроля по дисциплине. 

 

Методические указания по изучению специальной методической литературы 

и анализа научных источников 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это 

книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в 

соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды 

чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов 

и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся 

сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 

курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 

при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение - это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 

случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. 
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Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для 

собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание 

вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно 

прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте; 

постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 

литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом 

важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что 

таким образом можно не увидеть главного. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа 
Занятия семинарского типа – это форма форму организации учебного процесса, в 

ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные знания, их 

систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями дисциплины. 

Рабочей программой по дисциплине «Сольное пение» предусмотрены 

практические занятия, в том числе практическая подготовка. 

Основное назначение практических занятий заключается в закреплении 

полученных теоретических знаний. Для этого студентам к каждому занятию предлагаются 

теоретические вопросы для обсуждения (устного опроса) и задания (задачи) для 

практического решения. Кроме того, участие в практических занятиях предполагает 

отработку и закрепление студентами навыков работы с информацией, взаимодействия с 

коллегами и профессиональных навыков (участия в публичных выступлениях, ведения 

групповых дискуссий, защита рефератов). 

При подготовке к занятию можно выделить 2 этапа: 

- организационный; 

- закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и 

дополнительной), а также относящихся к теме занятия первоисточников. Необходимо 

помнить, что на занятиях обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее 

важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в контексте контактной 
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работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. 

Перечень спорных в доктрине теоретических вопросов по каждой теме, на 

которые студенты должны обратить особое внимание, определяется преподавателем и 

заранее (до проведения соответствующего занятия) доводится до сведения обучающихся в 

устной или письменной форме. 

Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на практическом занятии 

самостоятельно или в связи с выполнением практических заданий, в т.ч. анализом 

конкретных ситуаций. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 

по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

В структуре занятия семинарского типа традиционно выделяют следующие этапы: 

1) организационный этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение 

вопросов, возникших у студентов при подготовке к занятию; 

2) исходный контроль (тесты, устный опрос, проверка заданий и т.д.), коррекция 

знаний студентов; 

3) обучающий этап (предъявление алгоритма выполнения заданий, инструкций по 

выполнению заданий, выполнения методик и др.); 

4) самостоятельная работа студентов на занятии; 

5) контроль конечного уровня усвоения знаний; 

6) заключительный этап. 

На практических заданиях могут применяться следующие формы работы: 

• фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу; 

• групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек; 

• индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные методы 

обучения, которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный 

процесс; стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; 

повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. 

В частности, используются такие формы, как: 

1. Практическое занятие в диалоговом режиме – форма организации занятия 

семинарского типа, по заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая 

закреплению и углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, 

развитию навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебными и 

литературными источниками, обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями. 

Перечень требований к выступлению студента на занятии: 

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

- раскрытие сущности проблемы; 

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

2. Анализ конкретной ситуации(выполнение практических заданий, в т.ч. решение 

ситуационных задач) – это моделирование ситуации или использование реальной 

ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального решения проблем. 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий 
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Практическое задание– самостоятельная письменная работа, содержащая 

решение какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному алгоритму. 

Результатом заданий является овладение обучающимися определенным набором 

способов деятельности, универсальным по отношению к предмету воздействия. 

Для выполнения задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить 

лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в 

т.ч. дополнительную; подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные 

источники информации. Для выполнения заданий обучающемуся необходимо: 

− составить алгоритм решения, при выполнении обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса; 

− решение записывать подробно, располагать ответы в строгом порядке; 

− довести решение до окончательного ответа, которого требует условие задания. 

Если задание представлено в виде таблиц и схем, то следует руководствоваться 

следующим алгоритмом их заполнения: 

Если задание представлено в виде ситуационной задачи, то приступая к их 

решению необходимо помимо изучения теоретического материала ознакомиться с 

соответствующей профессиональной базой данных по направлению Дизайн, посмотреть 

опубликованную практику. 

Решение ситуационных задач преследует цель - закрепить теоретические знания и 

выработать навыки практического применения полученных знаний. 

Следует внимательно прочитать условие задачи, обращая внимание на все детали 

с тем, чтобы четко определиться в существе проблемы. 

При решении ситуационных задач обязательным является ссылка на 

соответствующею тему дисциплины. 

Решение должно быть четким, однозначным, по возможности развернутым с 

подробной оценкой доказательств, аргументацией предпочтения тех, на базе которых 

делается окончательный вывод. 

Доказательства, которые не приняты, должны получить свою оценку. Помимо 

ссылки на конкретную информационную базу, следует дать ее толкование и обоснование 

необходимости руководствоваться при решении казуса именно ею. 

При решении ситуационных задач необходимо обращать внимание на вопросы, 

связанные с базовыми знаниями священных текстов религиозной традиции при решении 

теологических задач. При решении ситуационной задачи необходимо ответить на все 

постановленные в ней вопросы со ссылкой на информационно – справочные системы. 

По время разбора ситуаций на занятии преподаватель может поставить 

дополнительные вопросы. Поэтому при решении ситуационной задачи обучающийся 

должен проявить элемент творчества. 

Это возможно при изучении соответствующей профессиональной базы по 

направлению теология, что позволит быть готовым ответить на дополнительные вопросы 

преподавателя по задаче. 

 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы 
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую обучающийся 

совершает индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя при 

его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и 

правильности выполнения действий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Сольное пение» заключается: 

Подготовка к подготовка к устному опросу по теме, конспектирование 

рекомендуемой учебно-методической литературы и первоисточников, написание 

рефератов, подготовка к дискуссии. 

Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов заключаются в 

продолжение изучения теоретического материала дисциплины и в развитии навыков 

самостоятельного анализа первоисточников и научно-исследовательской литературы. 
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Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение студентом во 

внеаудиторное время рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной 

литературы. С этой целью студентам рекомендуется постоянно знакомиться с 

классическими теоретическими источниками по темам дисциплины, а также с новинками 

литературы, статьями в периодических изданиях, справочных системах по направлению 

теология, юриспруденции. 

В процессе самостоятельного изучения тем и разделов дисциплины, а также при 

самостоятельном выполнении заданий по дисциплине обучающимся рекомендуется: более 

глубоко изучить понятийно-категориальный аппарат; изучаемые явления точно 

классифицировать и выявить зависимость между ними; обобщить и представить эти 

зависимости в наиболее рациональном для восприятия и запоминания виде (наглядное 

изображение систематизированных представлений дает возможность более продуктивно и 

на длительный срок запечатлеть в сознании усвоенные знания); закреплять знания в 

области дисциплины «практическим их применением в процессе коммуникативного 

общения, принятия решений». 

В зависимости от цели обращения к научному тексту существует несколько видов 

чтения:   

1. Библиографическое – просматривание рекомендательных списков, списков 

журналов и статей за указанный период и т.п. 

2. Просмотровое – поиск материалов, содержащих нужную информацию, чтобы 

установить, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе. 

3. Ознакомительное – сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных 

статей, глав, отдельных страниц, чтобы познакомиться с характером информации, узнать, 

какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала. 

4. Изучающее – доскональное освоение материала. 

5. Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения, участвующие в 

решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, 

фактов, по которым или в связи, с которыми, можно высказать собственные мысли. 

Для лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его 

конспектирование с возможным последующим его обсуждением на практических занятиях 

и в индивидуальных консультациях с преподавателем. 

Конкретные требования к содержанию и оформлению результатов выполненных 

заданий указаны в соответствующих разделах ФОС по дисциплине. 

Ключевую роль в планировании индивидуальной траектории обучения по 

дисциплине играет опережающая самостоятельная работа (ОПС). Такой тип обучения 

предлагается в замену традиционной репродуктивной самостоятельной работе 

(самостоятельное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях 

алгоритмов действий, выполнение по ним аналогичных заданий). Студенты, приступая к 

изучению тем, должны применить свои навыки работы с библиографическими 

источниками и рекомендуемой литературой, умение четко формулировать свою 

собственную точку зрения и навыки ведения научных дискуссий. Все подготовленные и 

представленные тексты должны являться результатом самостоятельной информационно-

аналитической работы студентов. На их основе студенты готовят материалы для 

выступлений в ходе практических занятий. 

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 студентов предусматривает: 

1. соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

2. объективность контроля; 
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3. валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 

4. дифференциацию оценочных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: 1) просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; 2) организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; 3) обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; 4) проведение письменного опроса; 5) проведение устного опроса; 6) 

организация и проведение индивидуального собеседования; 7) организация и проведение 

собеседования с группой. 

Специальными формами самостоятельной работы студентов являются: 

I. Реферирование – это краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда (первоисточника) по теме с раскрытием 

его основного содержания по всем затронутым вопросам, сопровождаемое оценкой и 

выводами референта. 

Реферат (с лат. refero – докладываю, сообщаю) – это краткое изложение в 

письменном виде результатов изучения научной проблемы, включающий обзор 

соответствующих информационных источников. Реферат предполагает самостоятельного 

научного исследования и требует определения позиции автора. 

Различают два основных вида рефератов: 

1. Информативный реферат (реферат-конспект). 

2. Индикативный реферат (реферат-резюме). 

Информативный реферат содержит в обобщенном виде все основные положения 

оригинала, сведения о методике исследования, использовании оборудования и сфере 

применения. Наиболее распространенной формой является информативный реферат. 

В индикативном реферате приводятся не все положения, а лишь только те, 

которые тесно связаны с темой реферируемого документа. 

Рефераты, составленные по одному источнику, называются монографическими. 

Рефераты, составленные по нескольким источникам на одну тему, являются обзорными. 

Источники для реферата. Источниками для реферата являются книги, учебники, 

учебные пособия, монографии, научные статьи, патенты, справочники, а также материалы 

научных конференций, семинаров и симпозиумов. 

Структура реферата. Реферат должен включать следующие пункты: 

Титульный лист 

Содержание (с указанием начальных страниц) 

Введение 

Введение является визитной карточкой реферативной работы. В содержании 

введения необходимо показать актуальность написания данного реферата, степень 

разработанности темы в информационных источниках. Заканчивается введение 

постановкой цели и методами, которые планируется использовать для написания реферата. 

Среди методов можно выделить: участие в научной конференции, реферативный поиск 

публикаций по заявленной теме, перевод англоязычных статей, изучение учебной 

литературы и т.д. Объем введения не больше 1 страницы. 

Основное содержание 

Основная часть реферата традиционно представляется несколькими разделами, 

логично выстроенными в работе. Основная часть реферата – это своеобразное «ядро» 

исследования или информационного поиска. Именно в основной части работы 

всесторонне и глубоко анализируются все подлежащие изучению проблемы, 

последовательно и с исчерпывающей полнотой раскрывается заявленная тема. 

Заключение 

В заключении реферата должны содержаться основные результаты проведенного 

поискового исследования, а также выводы, сделанные автором на их основе. Основные 

результаты и выводы, подводящие итог выполненной работе, следует формулировать 
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сжато, лаконично и аргументировано, избегая обилия общих слов и бездоказательных 

утверждений. Объем заключения – 1 страница. 

Список литературы 

Ссылки на используемую литературу указываются в квадратных скобках по тексту 

по мере упоминания источника (например, [1]). Таким образом, первый упомянутый 

источник будет стоять под номером 1. Сам список использованных источников 

помещается в конце реферата, при этом источники нумеруются в сплошном порядке. При 

оформлении списка сведения об источниках приводятся в соответствии с правилами 

библиографического описания. 

Объем реферата. Рекомендуемый объем реферата составляет до 10 страниц. 

Приложение 

При необходимости реферат может включать приложения, куда помещается 

вспомогательный материал, необходимый для обеспечения полноты восприятия работы 

(схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики и т.п.). 

Требования к оформлению реферата 

Реферат оформляются на русском языке в виде текста, подготовленного на 

персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере 

на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. 

Шрифт текста – TheTimesNewRoman, размер – 14, цвет – черный. Поля: левое – 3 см., 

правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – 2 см. Межстрочный интервал – 1,5 пт. Абзац – 1,25 

см. 

Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания 

на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 

различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов реферата (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 полужирный). 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. 

Главы имеют порядковые номера и обозначаются арабскими цифрами. Номер 

раздела главы состоит из номеров главы и ее раздела, разделенных точкой. 

Цитаты воспроизводятся с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная 

кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключаются в 

кавычки, указывается источник цитирования, а также номер страницы источника, из 

которого приводится цитата (при наличии). 

Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту 

отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими 

цифрами. 

II. Выполнение заданий, которые так или иначе содержат установку на 

приобретение и закрепление определенного ФГОС по направлению подготовки 48.03.01 

Теология, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков 

мыслительных операций – умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать 

и т.д. Некоторые задания требуют пояснения: 

1. Прокомментировать высказывание, т.е. объяснить, какая идея 

заключена в отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует. 

1. Сравнить, т.е. выявить сходство и различие позиций, образов, понятий по 

определенным признакам. 
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2. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа, т.е. 

привести аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем 

ошибочность других вариантов. 

3. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ, т.е.: 

а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения; 

б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические 

обобщения, данные и т.д. 

4. Провести анализ, т.е. разложить изучаемые явления на составные части, 

сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего. 

5. Кратко изложить идею, концепцию, теорию, т.е. используя материал 

изучаемого художественного произведения и другой литературы, сформулировать 

основные положения рассматриваемого. 

6. Дать характеристику, охарактеризовать явления, т.е. назвать существенные, 

необходимые признаки какого-либо образа, явления и выявить особенности. 

7. Изобразить схематически, т.е. раскрыть содержание ответа в виде таблицы, 

рисунка, диаграммы и других графических форм. 

Аналитическая задача. Выполнение аналитических задач, связанных с 

составлением структурно-логических схем, направлено на развитие логического 

мышления и творческих способностей по формализации текстов. Решение аналитических 

задач на доказательство и сравнение способствует активизации познавательной 

самостоятельности и развитию логики профессионального мышления. Выполнять такого 

рода задания надо также в соответствии с определенными алгоритмами. 

Практические рекомендации по решению аналитических задач: 

1. Дать определение того, что надо доказать. 

2. Выявить, исходя из определения, основные направления поиска доказательства. 

3. Найти (согласно этим направлениям) конкретные аргументы доказательства. 

4. Подтвердить найденное примером. 

Сравнительно-сопоставительный анализ связан с составлением сравнительных 

таблиц и схем и направлен на развитие логического мышления и творческих способностей 

по формализации текстов. Поиск доказательств способствует активизации познавательной 

самостоятельности и развитию логики профессионального мышления. Однако при 

решении конкретных задач на доказательство можно использовать следующий алгоритм: 

1) дать определение того, что надо доказать; 

2) выявить, исходя из определения, основные направления поиска доказательства; 

3) найти согласно этим направлениям конкретные аргумента доказательства. 

Если требуется решить задачу на сравнение, то можно использовать такой 

алгоритм: 

1) дать определение того, что сравнивается; 

2) выделить, исходя из определения, параметры сравнения; 

3) установить общее и различия между тем, что сравнивается. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

для занятий практического (семинарского) типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20 шт.),  

стул (40  шт.), 

355008,  

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, 

г. Ставрополь,  

проспект  
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стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

экспозиционная витрина (1 шт.). 

Технические средства обучения: ноутбук Lenovo с подключением 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON 

и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

презентационный материал на флеш-носителях по дисциплине  

Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: 

Microsoft Server Open License, лицензия № 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 

08.11.2011 (бессрочно) 

ООО «Консультант Плюс-СК», договор № 80509 от 28.12.2023 

(сроком до 31.12.2024) 

Radmin 3, договор № 1546 от 22.10.2018 (бессрочно) 

Radmin 3, договор № 1719 от 20.11.2018 (бессрочно) 

Платформа ВКР-СМАРТ, лицензионный договор № 10203/23 от 

22.03.2023 (сроком на 3 года) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX, 

договор № SIO-932/23-5567 от 14.12.2023 (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение 

информационной системы», лицензионный договор № 4061 на 

программное обеспечение от 28.03.2017 (бессрочно) 

Foxit PDF Reader (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

Яндекс.Браузер (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

Карла Маркса, 7, 

кадастровый номер 

26:12:022404:166 

54,9 кв. м. 

помещение 33 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

для занятий практического (семинарского) типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7 шт.), стул (14 шт.), 

стол преподавателя (1 шт.), 

кафедра для чтения лекций (1 шт.),  

доска меловая (1 шт.), 

стеклянная витрина (1 шт.). 

Технические средства обучения: ноутбук Lenovo с подключением 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации,  

Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON 

и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: 

355008,  

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, 

г. Ставрополь,  

проспект  

Карла Маркса, 7, 

кадастровый номер 

26:12:022404:166 

16,2 кв. м. 

помещение 56 
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- Microsoft Server Open License, лицензия № 43817628 от 18.04.2008 

(бессрочно) 

- Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 

08.11.2011 (бессрочно) 

-ООО «Консультант Плюс-СК», договор № 80509 от 28.12.2023 

(сроком до 31.12.2024) 

- Radmin 3, договор № 1546 от 22.10.2018 (бессрочно) 

- Radmin 3, договор № 1719 от 20.11.2018 (бессрочно) 

- Платформа ВКР-СМАРТ, лицензионный договор № 10203/23 от 

22.03.2023 (сроком на 3 года) 

- Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX, 

договор № SIO-932/23-5567 от 14.12.2023 (сроком на 1 год) 

-Программное обеспечение «Интернет-расширение 

информационной системы», лицензионный договор № 4061 на 

программное обеспечение от 28.03.2017 (бессрочно) 

- Foxit PDF Reader (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

Яндекс.Браузер (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10 шт.), стул (20 шт.), стол 

преподавателя (1 шт.), 

стеллаж книжный (7 шт.). 

Технические средства обучения:автоматизированные рабочие 

места студентовс возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации, и специализированным программным 

обеспечением для блокировки сайтов экстремистского 

содержания (6 шт.), принтер (1 шт.). 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: 

- Microsoft Server Open License, лицензия № 43817628 от 18.04.2008 

(бессрочно) 

- Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 

08.11.2011 (бессрочно) 

-ООО «Консультант Плюс-СК», договор № 80509 от 28.12.2023 

(сроком до 31.12.2024) 

- Radmin 3, договор № 1546 от 22.10.2018 (бессрочно) 

- Radmin 3, договор № 1719 от 20.11.2018 (бессрочно) 

- Платформа ВКР-СМАРТ, лицензионный договор № 10203/23 от 

22.03.2023 (сроком на 3 года) 

- Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX, 

договор № SIO-932/23-5567 от 14.12.2023 (сроком на 1 год) 

-Программное обеспечение «Интернет-расширение 

информационной системы», лицензионный договор № 4061 на 

программное обеспечение от 28.03.2017 (бессрочно) 

- Foxit PDF Reader (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

Яндекс.Браузер (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 

355008,  

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, 

г. Ставрополь,  

проспект  

Карла Маркса, 7, 

кадастровый номер 

26:12:022404:183 

60,2 кв.м.  

помещение 28 
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10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 

ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков ИДНК обеспечивает 

печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных 

группах. 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
В целях доступности получения высшего образования по образовательной 

программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины 

обеспечивается: 
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- присутствие тьютора, оказывающего студенту необходимую техническую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 
- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 
- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 

крупный шрифт или аудиофайлы), 
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется 

увеличивающее устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- присутствие ассистента, оказывающего студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 
- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываютсятьютору; 
- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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Приложение к рабочей программепо дисциплине 
«Эстетика» 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Описание показателей оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения  

дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания и оценочные средства для оценивания результатов 

обучения по дисциплине 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения Процедуры 

оценивания 

(оценочные 

средства) 

текущий 

контроль 

успеваемости 

УК-1Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1Применяет 

философские основы 

познания и логического 

мышления, методы 

научного познания, в том 

числе методы системного 

анализа, для решения 

поставленных задач 

Знает основы философии, 

логического мышления. 

Умеетприменять методы 

системного анализа для 

решения поставленных 

задач. 

Владеет способностью 

осуществлять поиск 

предпроектного анализа для 

решения поставленных 

задач. 

Устный опрос. 

Реферат. 

 

Выполнение 

презентаций. 

Выполнение 

практических 

работ. 

 УК-1.2Осуществляет 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников 

Знает методологию дизайна. 

Умеет осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации для 

решения поставленных 

задач. 

Владеет способностью 

системного подхода анализа 

аналогов и прототипов 

проектного решения. 

Устный опрос. 

Реферат. 

 

Выполнение 

презентаций. 

Выполнение 

практических 

работ. 

 УК-1.3 Понимает 

основные закономерности 

и главные особенности 

социально-исторического 

развития различных 

культур в этическом и 

философском контексте 

Знает особенности истории 

различных культур. 

Умеет применять 

особенности истории 

различных культур для 

решения поставленных 

задач в профессиональной 

деятельности. 

Владеет способностью 

Устный опрос. 

Реферат. 

 

Выполнение 

презентаций. 

Выполнение 

практических 

работ. 
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системного подхода анализа 

аналогов и прототипов 

проектного решения. 

 УК-1.5Формулирует и 

аргументирует выводы и 

суждения, в том числе с 

применением 

философского 

понятийного аппарата 

Знает методику 

теоретического 

обоснования. 

Умеет формулировать и 

аргументировать выводы и 

суждения, в том числе с 

применением философского 

понятийного аппарата. 

Владеет методикой 

использования 

компьютерных технологий 

для решения поставленных 

задач. 

Устный опрос. 

Реферат. 

 

Выполнение 

презентаций. 

Выполнение 

практических 

работ. 

УК-1.1 УК-1.2 УК-

1.3 УК-1.4 УК-1.5 

   

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1. Методические указания для освоения дисциплины 

Успешное освоение дисциплины предполагает формирование у студентов 

эстетической культуры, которая является важнейшим компонентом общей культуры. 

Изучение студентами дисциплины «Эстетика» предусматривает проведение 

лекционных и практических занятий под руководством преподавателя согласно 

расписания занятий,а также самостоятельное освоение дополнительного материала 

(дополнительной литературы) при подготовке к практическим занятиям и экзамену. 

Дидактическое назначение лекции заключается в том, чтобы ввести студентов в науку, 

ознакомить с ееосновными категориями, закономерностями изучаемой дисциплины и ее 

методическимиосновами. Тем самым определяются содержание и характер всей 

дальнейшей работы студента. С самого начала лекции необходимо настроить 

обучающихся на активное еепрослушивание. Необходимо сформировать у студентов 

установку о том, что хорошийконспект лекций значительно облегчает подготовку к 

практическим занятиям, а в дальнейшем к экзамену. При проведении семинарских занятий 

важно добиться не простого заучивания материала студентами, а его осмысления и 

понимания. Это возможно только при активном участии самих студентов в процессе 

обучения. Существенную помощь студентам здесь окажут приведённые в конце каждой 

темы вопросы, а также задания для их самостоятельной работы. Студентам 

рекомендуетсязавести свой словарь терминов (алфавитный или тематический). Главной 

формой приобретения знаний была и остается самостоятельная работа по изучению курса 

сучетом рекомендаций преподавателя. 

 

2.2 Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 

1) выработка навыков восприятия и анализа текстов по эстетике; 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения кявлениям 

не только истории эстетики, культуры, искусства, но и современного ихсостояния; 

3) развитие и совершенствование способностей к аргументированной дискуссии; 

4) совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

широкого круга вопросов современной культуры. 
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Для решения этих задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы классических и современных философов, эстетиков, культурологов, 

искусствоведов. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к 

учебной,справочной и оригинальной философской литературе. 

В качестве общих рекомендаций следует отметить:  

проработать содержание конспектов лекций обратиться к списку рекомендуемой 

литературе по темам вопросов к зачету и экзамену проконсультироваться с преподавателем 

по проблемным вопросам. 

 

2.3 Методические указания по выполнению контрольных работ: 

 

Цель контрольной работы – применить на практике знания по курсу 

философии,полученные в процессе самостоятельного изучения учебной литературы, 

текстов первоисточников и специальной литературы по философии. Содержание 

контрольнойработы должно продемонстрировать владение материалом учебного курса, 

пониманиецелостности и взаимосвязи его отдельных частей, умение отчетливо, связно и 

аргументировано раскрыть избранную тему, используя правильную, логичную 

письменную речь. При ее написании студент совершенствует навыки работы с учебнойи 

научной литературой, осваивает методы библиографического поиска материала, приемы 

обработки научной информации, овладевает языком философских понятий, усваивает 

смысл философских терминов. 

1 Необходимо выбрать тему из предложенного преподавателем списка. 

2 Объем контрольной работы должен составлять 5 страниц формата А-4. 

3 При написании контрольной работы необходимо использовать не менее 3 

источников из списка литературы по заданной теме (книги, статьи), которые должны 

быть указаны в алфавитном порядке на последней странице контрольной работы. 

4 Контрольная работа должна соответствовать научно-публицистическому 

стилю, и оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

5 Структура контрольной работы должна состоять из ответа на выбранную тему 

и списка литературы. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ 

Оценочные средства Организация деятельности студента 
Выполнение 

творческих работ 
Практические/индивидуальные творческих задания 

Тематика заданий по дисциплине «Цветоведение и 

колористика», выносимых насамостоятельную работу и 

практические задания : графические работы, 

живописные работы выполненные в соответствие с 

поставленными задачами по данной теме и с 

соблюдением выбора материалов выполнения работы, 

формат листа, композиция. 

. 
Защита реферата на 

заданную тему 
Реферат - это письменное краткое изложение статьи, 

книги или нескольких научных работ, научного труда, 

литературы по общей тематике; подразумевает раскрытие 

сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к 

различным точкам зрения на вопрос. 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: защиту материала темы (реферата), 

отстаивание собственного взгляда на проблему, демонстрацию 

умения свободно владеть материалом, грамотно формулировать 

мысли. 
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3.1. Примерная тематика рефератов 

1. Эстетический вкус.  

2. Соотношение субъективного и объективного аспектов вкуса.  

3. Трактовка «гения» в классической эстетике  

4. Основные характеристики эстетического переживания.  

5. Специфика эстетической ценности.  

6. Проблема абсолютности и относительности эстетической ценности.  

7. Соотношение «прекрасного» и «возвышенного» в истории эстетики  

8. Главные виды «комического».  

9. Сущность трагедии.  

10. Связь трагического и возвышенного.  

11. Проблема классификации искусства.  

12. Основные компоненты художественной деятельности.  

13. Место эстетики в современной культуре  

14. Эстетические идеи стоиков.  

15. Теория «раса» в индийской эстетике.  

16. Эстетические темы в трактатах Лао-цзы.  

17. Принципы японской эстетики ( Мурасаки-сикибу «Повесть о Гэндзи»).  

18. Эстетические аспекты исламского искусства.  

19. Классицизм в русской эстетики.  

Защита реферата проводится на семинаре (практическом 

занятии), и продолжается 10-15 минут. 
Студент делает сообщение, в котором освещаются 

основные проблемы, дается анализ использованных 

источников, обосновываются сделанные выводы. После этого 

он отвечает на вопросы преподавателя и аудитории. Все 

оппоненты могут обсуждать и дополнять реферат, давать ему 

оценку, оспаривать некоторые положения и выводы. 
Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 
Устный 

опрос(собеседование) 
Устный опрос - средство контроля усвоения учебного 

материала по темам занятий. 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме (индивидуально или фронтально). 
Показатели для оценки устного ответа: 1) знание 

материала; 2) последовательность изложения; 3) владение 

речью и профессиональной терминологией; 4) применение 

конкретных примеров; 5) знание ранее изученного материала; 

6) уровень теоретического анализа; 7) степень 

самостоятельности; 8) степень активности в процессе; 9) 

выполнение регламента. 
Для подготовки к данному оценочному мероприятию 

необходимо изучить работы отечественных и зарубежных 

ученых по теме занятия, просмотреть наглядный материал по 

теме опроса (работы старых мастеров). 
Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 
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20. Эстетические идеи русских романтиков.  

21. Эстетизация жизненной судьбы в русской философии.  

22. Соборно-эллинские формы переживания искусства у Вяч.Вс. Иванова.  

23. Эстетические аспекты русской православной софиологии.  

24. Проблема прекрасного в эстетике В. Соловьева.  

25. Эстетические идеи Г. Шпета.  

26. Проблема взаимоприобщения искусства и хозяйства у С.Булгакова.  

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

28. Интутивистские концепции искусства (Б. Кроче, Коллингвуд).  

29. Анализ художественного произведения в эстетики Н. Гартмана.  

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

31. Феноменологический анализ искусства М. Мерло-Понти.  

32. Философия искусства Х. Ортеги-и-Гассета.  

33. Эстетическая теория Т. Адорно.  

34. Место и роль эстетики в философской системе.  

35. Понятие «эстетического идеала» в истории эстетики  

36. Проблема эстетического воспитания человека.  

37. Художественный образ и реальность (гносеологический аспект).  

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

античности до современности).  

39. Проблема соотношения стиля и канона в искусстве.  

40. Взаимовлияние поэзии и философии  

41. Эстетические проблемы театрального искусства  

42. Живопись как специфический способ мировидения.  

43. Специфика образа в художественной фотографии  

44. Полижанровость и полистилистика как проблемы современного искусства.  

45. Влияние развития компьютерных технологий на искусство  

 

Критерии и шкала оценки рефератов 
Оценка Критерии 

Отлично 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные 

требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Неудовлетворительно 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
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непонимание проблемы. 
 

3.2. Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Предмет и основные проблемы эстетики как философской дисциплины.  

2. Представление об эстетическом вкусе в эстетике.  

3. Сущность эстетического вкуса, его структура.  

4. Основные проблемы эстетического вкуса.  

5. Представления о гении в эстетике.  

6. Эстетический опыт: сущность, основные проблемы, значимость для жизни человека. 

Природа эстетических эмоций.  

7. Специфика эстетического восприятия.  

8. Природа эстетического объекта и процесс его формирования.  

9. Эстетическая ценность и эстетическая оценка.  

10. Категория «комического» в эстетике.  

11. Категория «прекрасного» в эстетике  

12. Категория «трагического» в эстетике  

13. Категория «возвышенного» в эстетике  

14. Проблема дефиниции искусства.  

15. Проблема происхождения искусства.  

16. Функции искусства.  

17. Составные элементы искусства.  

18. Специфика художественного образа.  

19. Место «эстетического» в современном мире.  

20. Эстетические идеи Платона  

21. Представление о «мимесисе» и сущности искусства у Аристотеля.  

22. Теория трагедии Аристотеля  

23. Основные идеи средневековой эстетики.  

24. Эстетика и философия искусства эпохи Возрождения.  

25. Теория вкуса в английской эстетике эпохи Просвещения.  

26. Представления о красоте в эстетике Хатченсона.  

27. Учение о «прекрасном» и «возвышенном» Э. Берка.  

28. Эстетическая способность суждения у Канта.  

29. Определения прекрасного в «Аналитике возвышенного».  

30. Роль разума и воображения в эстетике возвышенного И. Канта  

31. Основные идеи работы Лессинга «Лаокоон».  

32. И. Гете о сущности искусства.  

33. Теория поэзии Ф. Шиллера.  

34. Теория «смешного» в немецком романтизме (Шлегель, Жан-Поль)  

35. Учение о «прекрасном» Плотина.  

36. «Философия искусства» Шеллинга.  

37. Немецкие романтики о поэзии.  

38. Ф. Шлегель о принципах развития эстетической культуры.  

39. Основные проблемы «философии искусства» Гегеля. 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса 

Оценка Критерии 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если изложение полученных знаний 

полное, в системе, в соответствии с требованиями рабочей 

программы на основе учебной, методической, дополнительной 

литературы, а также необходимых информационно – справочных 

систем; студент понимает актуальность и научно-практическую 

значимость обсуждаемого вопроса; построение ответа на вопрос 

четкое, последовательное и грамотное; допускаются единичные 
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несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами. 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если изложение полученных знаний 

полное, в системе, в соответствии с требованиями рабочей 

программы на основе только учебной литературы и необходимых 

информационно – справочных систем; студент понимает 

актуальность и научно-практическую значимость обсуждаемого 

вопроса; построение ответа на вопрос достаточно четкое, 

последовательное и грамотное; допускаются отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания 

преподавателя на них. 

Удовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если изложение полученных знаний 

неполное (на основе только учебной литературы), однако это не 

препятствует усвоению последующего программного материал; 

студент частично понимает актуальность и научно-практическую 

значимость обсуждаемого вопроса; затрудняется при 

самостоятельном воспроизведении ответа; построение ответа 

непоследовательное и нечеткое; допускаются отдельные 

существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. 

Неудовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, если изложение учебного материала 

неполное, бессистемное, что препятствует усвоению последующей 

учебной информации; существенные ошибки, неисправляемые даже 

с помощью преподавателя, или студент отказался от ответа на 

вопрос. 

 

3.3. Примерный перечень практических заданий 

 

1. Охарактеризуйте аполлоновское и дионисийское начала в греческой 

культуре. Гегель полагал, что в перспективе наука вытеснит искусство из общественного 

бытия. Каково ваше мнение? Аргументируйте ответ.  

2. Перечислите причины появления барокко. В книге «Закат Европы» О. 

Шпенглер писал: «Назвать что-либо своим именем - значит получить над ним власть ...». 

Что имеет в виду автор? Как это размышление помогает понять тайну рождения искусства.  

3. Поясните, почему дизайн - вид художественно-технической деятельности. Д. 

Дидро был глубоко убежден, что искусство должно вносить приговор порокам, злу, 

устрашать тиранов, а художник обязан быть наставником рода человеческого. Приведите 

примеры именно такого рода художественных произведений. В чем заключается главная 

задача искусства по вашему мнению?  

4. Цирк как вид искусства и его жанры. «Сердце имеет свои законы, которых не 

знает ум», - утверждает Б. Паскаль. А каково ваше мнение? Можно ли умом постигнуть 

красоту? Существует ли формула красоты?  

5. Назовите эстетические каноны древнерусской религиозной живописи.  

6. Ж.-Ж. Руссо был сторонником не только сентиментализма, но и 

«мужественной, сильной красоты», презирая черты утрированного изящества, манерность, 

жеманность искусства рококо, стремление украшательства в барокко. Как вы понимаете 

главный принцип эстетики рококо - «искусство для наслаждения»?  

7. Какое место занимает рок-музыка в современной молодежной культуре.  

8. Известно, что в Греции произошло рождение театра и в деле воспитания 

граждан особое значение придавалось трагедии. Однако Руссо утверждал: «Пусть не 

приписывают театру способность изменять чувства и нравы: они в состоянии лишь 

следовать им . Говорят, будто трагедия ведет через страх к страданию. Допустим, - но что 

это за страдания? Преходящее пустое волнение ... бесплодная жалость, действующая 
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легкой данью в виде нескольких слезинок и ни разу еще не породившая ни одного 

гуманного поступка». Какова ваша точка зрения?  

9. Роль киноискусства в культуре XX века.  

10. Русский философ В.С. Соловьев считал, что прекрасное и бессмертное не 

падают готовыми с неба, а добываются подвигом духовно-физическим. Каково ваше 

мнение?  

11. Охарактеризуйте архитектуру как вид искусства.  

12. Пифагорейцы полагали, что красота Космоса открывается не всем. Она 

доступна лишь тем, кто ведет праведный образ жизни. Как вы понимаете эту мысль?  

13. Воображение и фантазия в искусстве. 

14.  Л.Н. Толстой утверждал, что «понятие красоты не только не совпадает с 

добром, но скорее противоположно ему, т.к. добро большей частью совпадает с победой 

над пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий. Разделяете ли вы 

это мнение? Аргументируйте ответ.  

15. Дайте характеристику образа человека в живописи Возрождения. Известно, 

что искусство нацелено на формирование в человеке способности к сопереживанию. 

Однако Ницше утверждал, что сострадание противоречит закону развития, ибо 

поддерживает то, что должно погибнуть, вставая на защиту обездоленных и осужденных 

жизнью, делая реальность более мрачной. Какова ваша позиция по этому поводу? 

 

3.4. Перечень примерных вопросов для подготовки к зачёту 

 

1. Предмет эстетики. Эстетика как философская дисциплина. 

2. Эстетическое как ценностное отношение: эстетическое чувство, эстетическая 

ситуация, объективное и субъективное в эстетическом отношении. 

3. Специфика эстетической ценности. 

4. Эстетическое и утилитарное, эстетическое и нравственное. 

5. Эстетическое и художественное. 

6. Эстетический идеал в плане проблемы отношения искусства к действительности. 

7. Прекрасное и безобразное. 

8. Прекрасное и другие положительные ценности (полезное, доброе, приятное). 

9. Объективные основания прекрасного: мера, гармония, совершенство. 

10.Сущность возвышенного. Возвышенное и героическое. Низменное. 

11.Трагическое. 

12.Своеобразие эмоционального переживания трагического. Катарсис. 

13.Этическое и эстетическое понимание трагического. 

14.Сущность и социальная роль комического. Чувство юмора и остроумие. 

15.Основные виды «критики смехом». Ирония как философская и эстетическая 

категория. 

16.Социальная необходимость и сущность искусства. 

17.Основные концепции искусства. 

18.Проблема происхождения искусства. 

19.Искусство и миф. 

20.Взаимосвязь и различие искусства и религии. 

21.Искусство и философия. Влияние мировоззрения на искусство. 

22.Искусство и идеология. Проблема социальной ответственности художника. 

23.Художественный образ как структурообразующий компонент художественного 

произведения. Условность в искусстве и проблема художественной правды. 

24.Типы структур художественной образности. 

25.Содержание и форма в искусстве. Эстетическая составляющая художествен- 

ной формы. 

26.Риторика как творческий инструмент художественного мышления. 

27.Типы риторических фигур и их характеристика. 
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28.Художественный язык и его специфика. 

29.Поэтика. Основные приемы поэтики. 

30.Концепция художественной реальности и основные поэтические матрицы. 

31.Художественный текст и его специфика. 

32.Актуальное и вечное в произведении искусства. 

33.Художественный стиль, его структура и функции. 

34.Художественно-творческий процесс и его специфика. 

35.Основные закономерности художественного творчества. 

36.Художник как субъект творческого процесса. Проблема гениальности в эсте- 

тике. 

37.Психологическая структура восприятия художественного произведения. 

38.Художественный вкус и его воспитание. 

39.Художественное развитие, его специфика и закономерности. 

40.Проблема прогресса в искусстве. Традиции и новаторство, роль художе- 

ственной классики. 

41.Проблема художественного метода в эстетике. 

42.Основные этапы развития искусства. 

43.Морфология искусства: вид искусства как система родовых и жанровых 

модификаций. 

44.Род и жанр как морфологические категории. 

45.Общая характеристика античной эстетики. 

46.Эстетические идеи софистов и Сократа. 

47.Эстетические воззрения Платона. 

48.Эстетика Аристотеля. 

49.Римский период в развитии эстетики. Плотин. 

50.Общая характеристика средневековой эстетики. 

51.Византийская эстетика: основные особенности, категории, темы. 

52.Эстетика средневекового латинского Запада. 

53.Эстетика Возрождения и её мировоззренческие принципы. 

54.Основные идеи эстетики Просвещения. 

55.Эстетические взгляды И. Канта. 

56.Эстетика Г. Гегеля. 

57.А. Шопенгауэр и Фр. Ницше об искусстве и судьбе европейской культуры. 

58.Основные школы современной западной эстетики. 

59.Модернизм и его эстетические принципы. 

60.Постмодернизм в эстетике и его влияние на современное искусство. 

61.Основные особенности отечественной эстетики. 

62.Русская эстетика XIX века: направления, идеи, основные категории. 

63.Развитие отечественной эстетики в XX веке. 

64.Советское искусство и идеал «нового человека». 

 

Критерии и шкала оценки зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся получил оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и/или «зачтено» за 

80% и более семинаров и практических работ. 

Не зачтено 

Оценка «не зачтено» ставится, если обучающийсяполучил оценки 

«неудовлетворительно» и/или «зачтено» за менее чем 80% 

семинаров и практических работ. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

52.05.01 Актерское искусство  
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