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I. Организационно-методический отдел
1.1.Цель и задачи дисциплины.
Целью дисциплины является подготовка бакалавров культурологии, способных

ставить и обсуждать на современном уровне ключевые проблемы эстетики.
Задачи курса:

- 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.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к Обязательной части, блок Б1 и изучается в 1 семестре, форма

контроля – зачет с оценкой.
Основные  знания,  необходимые  для  освоения  дисциплины,  формируются  на  базе

навыков, приобретенных в ходе получения среднего образования.
Перечень  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,  умения  и  навыки,

формируемые данной дисциплиной:  Социология искусства,  История дизайна,  История ДПИ,
История художественного образования.

1.3.Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Дисциплина является составляющей в процессе формирования у студента компетенции

УК-1, УК-5, ОПК-2, ОПК-5.

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код 
компетенци
и

Содержание компетенции

УК-1 Способен  осуществлять  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

ОПК-2 Способен проводить научные исследования в выбранной области 
профессиональной деятельности

ОПК-5 Способность использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области гуманитарных, социальных, 
экономических т естественных наук.



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 
компетенции

Системное и критическое
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач

УК-1.1
Осуществляет критическую 
работу с информацией в 
соответствии с основными 
законами логики.
УК-1.2
На основе принципа системности 
и непротиворечивости соотносит 
поставленные задачи со 
способами их решения.
УК-1.3
Устанавливает причинно-
следственные связи при 
выполнении действий по 
решению поставленных задач.

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах.

УК -5.1
Различает особенности 
пространственно-временных 
культур народов мира.
УК-5.2
Понимает социокультурные 
различия социальных групп, 
основные философские, 
религиозные и этические учения.
УК 5.3
Использует исторические и 
культурологические знания в 
контексте взаимодействия с 
социумом, анализирует 
культурные процессы и 
межкультурное взаимодействие в
обществе на основе 
общепринятых этических норм.

Научно-
исследовательская
деятельность

ОПК-2. Способен проводить
научные исследования в 
выбранной области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1
Знает задачи, виды и методы 
научного исследования. 
Принципы научной аналитики и 
систематики.
ОПК-2.2



Умеет аргументировать 
собственное мнение, оценивать 
факты и прогнозировать 
ситуации, системно мыслить и 
действовать  
ОПК-2.3
Владеет навыками анализа 
понятий, ситуаций, предметов и 
научных исследований в 
соответствующей 
профессиональной области

Широта образования ОПК-5. Способность 
использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области 
гуманитарных, социальных, 
экономических т 
естественных наук.

ОПК-5.1
Знает методики поиска, сбора и 
обработки информации; 
актуальные российские и 
зарубежные источники 
информации; метод системного 
анализа.
ОПК-5.2
Умеет применять методики 
поиска, сбора и обработки 
информации; осуществлять 
критический анализ и синтез 
информации, полученной из 
разных источников; применять 
системный подход для решения 
поставленных задач.
ОПК-5.3
Владеет методами поиска, сбора 
и обработки, критического 
анализа и синтеза информации; 
методикой системного подхода 
для решения поставленных задач.



1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Код и содержание
компетенций, код

индикатора
достижения

компетенции

Этап
освоения

компетенции
*

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня)

Признаки оценки
несформированности

компетенции

Признаки оценки сформированности компетенции

минимальный средний максимальный

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач.
(УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3.)

1 Не определяет 
осуществляет 
критическую работу с 
информацией в 
соответствии с 
основными законами 
логики.

С трудом 
осуществляет 
критическую работу с 
информацией в 
соответствии с 
основными законами 
логики.

В основном, 
осуществляет 
критическую работу с 
информацией в 
соответствии с 
основными законами 
логики, но допускает 
ошибки.

Осуществляет 
критическую работу с 
информацией в 
соответствии с 
основными законами 
логики без ошибок.

Не соотносит 
поставленные задачи 
со способами их 
решения на основе 
принципа 
системности и 
непротиворечивости

На основе принципа 
системности и 
непротиворечивости 
плохо соотносит 
поставленные задачи 
со способами их 
решения.

На основе принципа 
системности и 
непротиворечивости 
соотносит поставленные 
задачи со способами их 
решения, но допускает 
ошибки.

На основе принципа 
системности и 
непротиворечивости 
соотносит поставленные 
задачи со способами их 
решения.

Не устанавливает 
причинно-
следственные связи 
при выполнении 
действий по решению 
поставленных задач.

С трудом 
устанавливает 
причинно-
следственные связи 
при выполнении 
действий по решению 
поставленных задач.

Может установить 
причинно-следственные 
связи при выполнении 
действий по решению 
поставленных задач, но 
ошибается.

Владеет всеми 
необходимыми 
навыками для 
установления причинно-
следственных связи при 
выполнении действий по
решению поставленных 
задач.



УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах
(УК-5.1, УК-5.2, УК-
5.3)

2 Не различает 
особенности 
пространственно-
временных культур 
народов мира

Плохо различает 
особенности 
пространственно-
временных культур 
народов мира

Различает особенности 
пространственно-
временных культур 
народов мира, но 
допускает ошибки.

Различает особенности 
пространственно-
временных культур 
народов мира

Не понимает 
социокультурные 
различия социальных 
групп, основные 
философские, 
религиозные и 
этические учения.

Плохо понимает 
социокультурные 
различия социальных 
групп, основные 
философские, 
религиозные и 
этические учения.

Понимает 
социокультурные 
различия социальных 
групп, основные 
философские, 
религиозные и этические 
учения, но допускает 
ошибки.

Понимает 
социокультурные 
различия социальных 
групп, основные 
философские, 
религиозные и этические
учения.

Не использует 
исторические и 
культурологические 
знания в контексте 
взаимодействия с 
социумом, 
анализирует 
культурные процессы 
и межкультурное 
взаимодействие в 
обществе на основе 
общепринятых 
этических норм

С трудом использует 
исторические и 
культурологические 
знания в контексте 
взаимодействия с 
социумом, 
анализирует 
культурные процессы 
и межкультурное 
взаимодействие в 
обществе на основе 
общепринятых 
этических норм

Использует 
исторические и 
культурологические 
знания в контексте 
взаимодействия с 
социумом, анализирует 
культурные процессы и 
межкультурное 
взаимодействие в 
обществе на основе 
общепринятых 
этических норм, но 
допускает ошибки.

Использует 
исторические и 
культурологические 
знания в контексте 
взаимодействия с 
социумом, анализирует 
культурные процессы и 
межкультурное 
взаимодействие в 
обществе на основе 
общепринятых 
этических норм



ОПК-. 2
Способен 
проводить 
научные 
исследования в 
выбранной 
области 
профессионально
й деятельности
 (ОПК-2.1,
ОПК-2.2,

ОПК-2.3.)

1 Не знает задачи, виды и 
методы научного 
исследования, принципы 
научной аналитики и 
систематики.

Плохо знает задачи, виды и 
методы научного 
исследования, принципы 
научной аналитики и 
систематики.

Знает задачи, виды и методы 
научного исследования, 
принципы научной аналитики и
систематики, но шибается

Знает задачи, виды и методы
научного исследования. 
Принципы научной 
аналитики и систематики.

Не умеет аргументировать 
собственное мнение, 
оценивать факты и 
прогнозировать ситуации, 
системно мыслить и 
действовать  

Плохо умеет 
аргументировать 
собственное мнение, 
оценивать факты и 
прогнозировать ситуации, 
системно мыслить и 
действовать  

Умеет аргументировать 
собственное мнение, оценивать 
факты и прогнозировать 
ситуации, системно мыслить и 
действовать, но допускает 
ошибки

Умеет аргументировать 
собственное мнение, 
оценивать факты и 
прогнозировать ситуации, 
системно мыслить и 
действовать  

Не владеет навыками 
анализа понятий, ситуаций, 
предметов и научных 
исследований в 
соответствующей 
профессиональной области

Плохо владеет навыками 
анализа понятий, ситуаций, 
предметов и научных 
исследований в 
соответствующей 
профессиональной области

Владеет навыками анализа 
понятий, ситуаций, предметов 
и научных исследований в 
соответствующей 
профессиональной области, но 
ошибается

Владеет навыками анализа 
понятий, ситуаций, 
предметов и научных 
исследований в 
соответствующей 
профессиональной области



ОПК-. 5
Способность 
использовать в 
познавательной и 
профессионально
й деятельности 
базовые знания в 
области 
гуманитарных, 
социальных, 
экономических т 
естественных 
наук.
(ОПК-5.1,
ОПК-5.2,

ОПК-5.3.)

1 Не знает методики поиска, 
сбора и обработки 
информации; актуальные 
российские и зарубежные 
источники информации; 
метод системного анализа.

Плохо знает методики 
поиска, сбора и обработки 
информации; актуальные 
российские и зарубежные 
источники информации; 
метод системного анализа.

Знает методики поиска, сбора и 
обработки информации; 
актуальные российские и 
зарубежные источники 
информации; метод системного 
анализа, но ошибается

Знает методики поиска, 
сбора и обработки 
информации; актуальные 
российские и зарубежные 
источники информации; 
метод системного анализа.

Не умеет применять 
методики поиска, сбора и 
обработки информации; 
осуществлять критический 
анализ и синтез 
информации, полученной из 
разных источников; 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач.

Плохо умеет применять 
методики поиска, сбора и 
обработки информации; 
осуществлять критический 
анализ и синтез 
информации, полученной из 
разных источников; 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач.

Умеет применять методики 
поиска, сбора и обработки 
информации; осуществлять 
критический анализ и синтез 
информации, полученной из 
разных источников; применять 
системный подход для решения
поставленных задач, но 
ошибается

Умеет применять методики 
поиска, сбора и обработки 
информации; осуществлять 
критический анализ и синтез
информации, полученной из 
разных источников; 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач.

Не владеет методами поиска,
сбора и обработки, 
критического анализа и 
синтеза информации; 
методикой системного 
подхода для решения 
поставленных задач.

Плохо владеет методами 
поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и 
синтеза информации; 
методикой системного 
подхода для решения 
поставленных задач.

Владеет методами поиска, 
сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза
информации; методикой 
системного подхода для 
решения поставленных задач, 
но ошибается

Владеет методами поиска, 
сбора и обработки, 
критического анализа и 
синтеза информации; 
методикой системного 
подхода для решения 
поставленных задач.

* - Формирование компетенций проходит в 3 этапа: 1-2 курс -1-й этап; 3 курс -2-й этап; 4 курс (4-5 курс -при очно-заочной и заочной формам обучения) -3-
й этап -при освоении ОПОП бакалавриата



II.ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С  УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА  КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ  УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Дисциплина
/ семестр

Вид учебной работы
Лекционные и 
практические 
занятия

Самостоятель
ная работа

Консульт
ации

Промежуто
чная 
аттестация
/ семестр

Контроль

Эстетика/ 1 32 39,8 - Зачет с 
оц./1

0.2

Всего 72

III.СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ
КОЛИЧЕСТВА  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ  И  ВИДОВ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ  И  ФОРМ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

3.1.Краткое содержание дисциплины с указанием тем.

№
тем
ы

Название  темы  с  кратким
содержанием

Контактная работа с обучающимися

Занятия
лекцион
ного
типа

Занятия
практи
ческого
типа

Формы
текущего
контроля

Формируемые
компетенции

1.
Предмет этики морали. 
Основные проблемы этической 
теории

1 1 опрос УК-1 (УК 1.1, 
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5 (УК 5.1, 
УК 5.2, УК 5.3)

2.
Классические этические 
концепции.

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

3.
Моральный поступок: условия, 
цели, мотивы. Моральное 
качество.

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

4.
Типы этических установок. 
Гедонизм, эвдемонизм и 
утилитаризм в этике.

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)



5.

Этика современных деловых 
отношений. Этика 
предпринимательства.

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

6.
Мораль и ее роль в обществе. 
Функции морали.

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

7.
Свобода и индивидуализм в 
этике.

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

8.
Этические нормы в сфере 
культуры и социокультурного 
проектирования.

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

9.
Предмет эстетики. Культурный 
статус
эстетики

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

10.
Художественно- эстетический 
мир Античности

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

11.
Художественно-эстетический 
мир христианского 
средневековья

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

12.
Эстетика и художественная 
практика эпохи Возрождения

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

13.
Новоевропейская эстетика и 
художественная практика XVII-
XVIII вв.

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

14.
Основы классической эстетики. 
Неклассическая эстетика вт.пол.
XIX- XX вв.

1 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

15. Базовые эстетические 
категории. Эстетическое как 
метакатегория. Эстетическое 

1 - коллокви
ум

ОПК-2 (ОПК 
2.1, ОПК 2.2, 
ОПК 2.3), ОПК-



сознание и эстетическая 
деятельность

5 (ОПК 5.1, 
ОПК 5.2, ОПК 
5.3)

16.
Искусство в универсуме 
культуры. Морфология мира 
искусства. Основные понятия и 
принципы искусства.

1 - коллокви
ум

ОПК-2 (ОПК 
2.1, ОПК 2.2, 
ОПК 2.3), ОПК-
5 (ОПК 5.1, 
ОПК 5.2, ОПК 
5.3)

17. Художественное творчество. 
Искусство как форма 
художественно-эстетической 
коммуникации 

- 1 опрос УК-1  (УК  1.1,
УК 1.2, УК 1.3),
УК-5  (УК  5.1,
УК 5.2, УК 5.3)

18.

Искусство в современном мире. 
Феноменология искусства ХХ-
XXI вв.

- 1 коллокви
ум

ОПК-2 (ОПК 
2.1, ОПК 2.2, 
ОПК 2.3), ОПК-
5 (ОПК 5.1, 
ОПК 5.2, ОПК 
5.3)

Итого: 16 16



Содержание курса

Тема 1. Предмет этики морали. Основные проблемы этической теории.
Предмет этики. Этика как практическая наука. История становления этики. Научный ст атус 
этики: возможно ли рациональное системное исследование морали? Эмотивизм. Проблема 
определения онтологического статуса моральных категорий. Абсолютное в морали. 
Относительность моральных принципов. Объективность и субъективность морального 
регулирования. Вопрос о соотношении морали и религии. Проблема автономии морали. 
Самоценность морального долга.
Мораль как форма общественного и индивидуального сознания. Основания морали: разум и 
свобода. Добро и зло как основные моральные категории. Внеинституциональность морального
регулирования. Всеобщность и универсальность моральных норм. Общезначимость моральных 
требований. Духовный характер моральной санкции.
Вопросы к семинару:
1. Мораль как форма общественного и индивидуального сознания. 
2. 2.Предмет этики. Этика как практическая наука.
3. Проблема определения онтологического статуса моральных категорий.
4. Всеобщность и универсальность моральных норм.

Тема 2. Классические этические концепции.
Жизнь Сократа как пример нравственного поведения. Добродетель есть знание.
Нравственное содержание сократовского диалога. Рационализм этики Сократа. Формирование

гуманизма в культуре Западной Европы. Сущность гуманизма. 
Индивидуалистическая направленность этики гуманистов. Стремление к наслаждению жизнью.
Этика Канта как этика долга. Понятие доброй воли. Идея автономии морали. Абсолютный 
характер морального закона. Категорический и гипотетический императив. Долг и свобода. 
Границы чистого и практического разума.
Этика В.С. Соловьева. Религиозная основа этики. Идея любви и свобода личности. 
Общечеловеческие начала нравственности: стыд, жалость и благоговение. Нравственность как 
путь к Богочеловечеству.
Вопросы к семинару:
1. Добродетель есть знание.
2. Идея автономии морали.
3. Формирование гуманизма в культуре Западной Европы.
4. Этика Канта как этика долга.

Тема 3. Моральный поступок: условия, цели, мотивы. Моральное качество.
Понятие о добродетелях и пороках. Чувство долга и ответственность как важнейшие моральные
качества личности. Гуманность. Уважение. Чувство собственного достоинства. 
Справедливость. Честность. Феномен совести.
Моральный поступок и внеморальное действие. Многообразие мотивов поступка. Соотношение
мотива и результата поступка. Морально-идеальные, морально-правильные и морально-



допустимые поступки. Представление о морально-оправданном. Условия, средства и цели 
поступков. Эмоциональная составляющая морального действия.
Вопросы к семинару:
1. Моральный поступок и внеморальное действие.
2. Представление о морально-оправданном.
3. Условия, средства и цели поступков.
4. Понятие о добродетелях и пороках.

Тема 4. Типы этических установок. Гедонизм, эвдемонизм и утилитаризм в этике.
Принцип наслаждения в этике. Удовольствие и страдание. Гедонизм как этическая установка и 
образ жизни. Этические ограничения гедонизма. Сущность эвдемонистической этики. Счастье 
и удовольствие. Счастье и власть. Счастье и богатство. Парадокс счастья. Счастье и покой.
Этика пользы. Польза личная и общественная. Польза и удовольствие. Польза как выгода и ее 
моральная оценка. Полезность и справедливость. Материальное и духовное измерение 
полезности. Прагматизм и практика разумного эгоизма. Успешность, эффективность и их 
моральная оценка.
Вопросы к семинару:
1. Этика пользы.
2. Принцип наслаждения в этике.
3. Прагматизм и практика разумного эгоизма.
4. Гедонизм как этическая установка и образ жизни.

Тема 5. Этика современных деловых отношений. Этика предпринимательства.
Прагматизм в этике и предпринимательство. Этико-религиозный контекст
«франклиновских добродетелей». Идеал протестантской этики. Протестантский образ жизни.
Мораль в системе ценностно-нормативного регулирования предпринимательской деятельности.
Социально-нравственный смысл предпринимательской деятельности и проблема ее 
легитимации. Различные концепции этики бизнеса. Проблема доверия в бизнесе. Социальная и 
нравственная ответственность бизнеса. «Этический кодекс предпринимателя».
Вопросы к семинару:
1. Этико-религиозный контекст «франклиновских добродетелей».
2. Прагматизм в этике и предпринимательство.
3. Различные концепции этики бизнеса
4. Идеал протестантской этики.

Тема 6. Мораль и ее роль в обществе. Функции морали.
Моральное измерение общества. Мораль как характеристика человечности. Сфера 
распространения моральных требований. Функции морали в обществе. Роль морального идеала 
в воспитании и поведении.
Функции этики в гуманитарном познании. Соотношение между этическим знанием и 
моральным поведением.
Вопросы к семинару:
1. Мораль как характеристика человечности
2. Соотношение между этическим знанием и моральным поведением.



3. Функции этики в гуманитарном познании.
4. . Роль морального идеала в воспитании и поведении.

Тема 7. Свобода и индивидуализм в этике.
Содержание категории «свобода». «Свобода от» и «свобода для». Границы свободы.
Свобода и нравственное совершенствование.
Индивидуализм и эгоизм, их этическая оценка. Рационализм в этике и принцип личной 
ответственности. Личная инициатива и стандартизация поведения в современном мире.
Этика Ф. Ницше. Воля к власти как основа морального. «По ту сторону добра и зла». Смысл 
критики христианской морали.
Свобода и ответственность в атеистическом экзистенциализме. Человек как свобода.
«Человек осужден быть свободным». Возможные границы свободы.
Вопросы к семинару:
1. Индивидуализм и эгоизм, их этическая оценка.
2. Свобода и ответственность в атеистическом экзистенциализме.
3. Человек как свобода.
4. Содержание категории «свобода».

Тема 8. Этические нормы в сфере культуры и социокультурного проектирования.
Этика в сфере организационно-управленческой деятельности. Нравственные принципы 
управления. Исполнительская и функциональная моральная ответственность. Особые 
обязанности. Обязательство и отчетность. Ответственность, порождаемая компетентностью.
«Профессиональный капитал» менеджера в сфере культуры. Формальные и неформальные 
критерии профессионализма. Фактор добровольности. Индивидуальный подход. Творческое 
самосознание и проблема снобизма. Свобода и ответственность в творческой сфере.
Вопросы к семинару:
1. Формальные и неформальные критерии профессионализма.
2. Этика в сфере организационно-управленческой деятельности.
3. Свобода и ответственность в творческой сфере.
4. Творческое самосознание и проблема снобизма.

Тема 9. 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 
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 10. 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. 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 
восхождения к единому. Символизм эстетики Плотина.

Тема 11. 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 12. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.
Итальянское Возрождение как новый этап в развитии искусства и эстетической мысли. 
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 13. 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.
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, 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 14. Основы классической эстетики. 
Неклассическая эстетика второй половины XIX - XX века.
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. 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.
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, 
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, палимпсест, деконструкция).

Тема 15. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.
Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.
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). 
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 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.
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 неутилитарная установка субъекта. Эстетический 
опыт. Эстетическая оценкаи 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.

Тема 16. Искусство в универсуме культуры. Морфология мира искусства. 
Основные понятия и принципы искусства. 
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 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 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.
Морфология искусства: родовая, видовая. Виды искусства и принципы их классификации. 
История вопроса и современное состояние проблемы. 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 видовискусства: музыки, 
архитектуры, живописи, скульптуры, танца.
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 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, 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 17. Художественное творчество. Искусство как форма художественно-эстетической 
коммуникации.
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», инсайд, 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 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». 
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 "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.

Тема 18. Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX -XXI 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 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.



3.2.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине.
3.2.1.Распределение часов, отведенных на самостоятельную работу обучающегося.

Самостоятельная работа

Всего
часов
По
учебному
плану

Объем  по
семестрам

Проработка  лекций,  подготовка  к  практическим  занятиям,
выполнение эскизов.

53,8 53,8

3.2.2.Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы
обучающегося

Самостоятельная  работа  обучающегося  по  усвоению  учебного  материала  может
выполняться  в  читальном  зале  библиотеки,  дома.  Обучающийся  подбирает  научную  и
специальную монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями
преподавателя  или  самостоятельно.  В  процессе  самостоятельной  работы  обучающийся
использует технические средства, обеспечивающие доступ к информации (компьютерных баз
данных,  электронной  библиотеке  и  т.п.).  В  случае  необходимости  обучающийся  может
получить помощь и консультацию преподавателя. На практических занятиях студент должен
представить  преподавателю  отчет  о  самостоятельно  проведенном  поиске  информации  по
поставленной  задаче  в  форме  презентации  на  заданную  тему.  В  презентации  на  слайды
необходимо  вынести  основные  идеи  изученного  материала  по  теме  исследования.  В  конце
защиты  презентации  студент  должен  быть  готов  к  вопросам  преподавателя  и  сокурсников.
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется с помощью текущего контроля
успеваемости студентов. 

IV.Учебно-методическое и информационное обеспечение по дисциплине 
4.1. основная литература
1. Гуревич, П.С. Эстетика : учебник / П.С.     Гуревич. – Москва : Юнити, 2012. – 304 с. –   

(Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – 
URL:     http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118543     (дата обращения: 15.09.2020). – ISBN   
978-5-238-01021-2. – Текст : электронный.

2.  Р.Г.Апресян.,  Этика:  учебник./  -
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1019240368.pdf

4.2.дополнительная литература
1.   Никитич, Л.А. Эстетика : учебник / Л.А.     Никитич. – 2-е изд., перераб. и доп. –   

Москва : Юнити, 2015. – 207 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 
URL:     http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500     (дата обращения: 15.09.2020). – ISBN   
978-5-238-02481-3. – Текст : электронный.

2.   Багновская, Н.М. Культурология : учебник : [16+] / Н.М. Багновская. – 3-е изд. –   
Москва : Дашков и К°, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048 (дата обращения: 15.09.2020). – Библиогр. в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500


кн. – ISBN 978-5-394-00963-1. – Текст : электронный.

4.3.программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

Номер наименование ПО Реквизиты
подтверждающего
документа

Комментарий

1 Операционная  система
Microsoft  Windows  Pro
версии 7/8

Номер лицензии 64690501

2 Программный  пакет
Microsoft Office 2007

Номер лицензии 43509311

3 ABBY FineReader 14 Код  позиции  af14-251w01-
102

4 LibreOffice Mozilla Public License v2.0.

5 GIMP  (графический
редактор)

Creative  Commons
Attribution-ShareAlike  4.0
International License.

6 Blender (графика 3D ) GNU General  Public  License
(GPL)

7  Inkscape (векторная графика) GNU General  Public  License
(GPL)

8 ESET  NOD32  Antivirus
Business Edition

Публичный ключ лицензии: 
3AF-4JD-N6K

100 шт.
Свободное
распространение,
сайт
http://docs.moodle.org
/ru/

Свободное
распр,сайт 
https://www.7-
zip.org/
1  лицензия,  web
доступ

9 Модульная  объектно-
ориентированная 
динамическая учебная среда
“LMS Moodle”

GNU General Public License
(GPL)

10 Архиватор 7-Zip GNU  Lesser  General  Public
License (LGPL)

11 Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс»

Договор  №-18-00050550  от
1.05.2018

4.4.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
http://docs.moodle.org/ru/
http://docs.moodle.org/ru/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.libreoffice.org/download/license/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243


Профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные  системы,
Информационные  справочные  системы  Федеральный  портал  «Российское  образование»
https://edu.ru/. 

Электронная  библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»
http://biblioclub.ru/

4.5.Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/

V.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование  специальных
помещений  и  помещений  для
самостоятельной работы

Оснащенность  специальных  помещений  и
помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных
программой  бакалавриата,
оснащенные  оборудованием  и
техническими  средствами
обучения.

Помещения  обеспечены  доступом  к
информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет,  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  ЧОУ  "РХГА"  и  к
электронным библиотечным системам, оборудованы
специализированной  мебелью   (рабочее  место
преподавателя,  специализированная учебная мебель
для  обучающихся,  доска  ученическая)  а  также
техническими средствами обучения (компьютер или
ноутбук,   переносной  или  стационарный
мультимедийный  комплекс,  стационарный  или
переносной экран на стойке  для мультимедийного
проектора).

Помещение  для  самостоятельной
работы 

Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  в
электронную  информационно-образовательную
среду ЧОУ "РХГА" и к электронным библиотечным
системам,  оборудованы  специализированной
мебелью и компьютерной техникой.

Помещение  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования

Помещение,  оснащенное  специализированной
мебелью (стеллажи, стол, стул).

VI.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  УСЛОВИЯ  ИНВАЛИДАМ  И  ЛИЦАМ  С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии
заболеваний или нарушений в работе отдельных органов.

Обучение студентов с нарушением слуха

http://rhga.pro/
http://biblioclub.ru/
https://edu.ru/


Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих
педагогических принципов:

  наглядности,

  индивидуализации,

 коммуникативности  на  основе  использования  информационных  технологий,
разработанного учебно-дидактического комплекса,  включающего пакет специальных учебно-
методических презентаций

 использования  учебных  пособий,  адаптированных  для  восприятия  студентами  с
нарушением слуха.

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести:

 замедленное и ограниченное восприятие;

 недостатки речевого развития;

 недостатки развития мыслительной деятельности;

 пробелы  в  знаниях;  недостатки  в  развитии  личности  (неуверенность  в  себе  и
неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм,
заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением);

 некоторое  отставание  в  формировании  умения  анализировать  и  синтезировать
воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным
ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в
том,  что  глухие  и  слабослышащие  меньше  выделяют  в  объекте  детали,  часто  опускают
малозаметные, но существенные признаки.

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима
особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая
подходящий уровень.

Специфика  зрительного  восприятия  слабослышащих  влияет  на  эффективность  их
образной памяти -  в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные
признаки. Процесс запоминания у студентов  с  нарушенным слухом во многом опосредуется
деятельностью  по  анализу  воспринимаемых  объектов,  по  соотнесению  нового  материала  с
усвоенным ранее.

Некоторые основные  понятия изучаемого материала студентам  необходимо объяснять
дополнительно.  На  занятиях  требуется  уделять  повышенное  внимание  специальным
профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего
усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске  используемые
термины и контролировать их усвоение.

Внимание  в  большей  степени  зависит  от  изобразительных  качеств  воспринимаемого
материала:  чем  они  выразительнее,  тем  легче  слабослышащим  студентам  выделить
информативные признаки предмета или явления.

В  процессе  обучения  рекомендуется  использовать  разнообразный  наглядный
материал.  Сложные  для  понимания  темы  должны  быть  снабжены  как  можно  большим
количеством  наглядного  материала.  Особую  роль  в  обучении  лиц  с  нарушенным  слухом,
играют  видеоматериалы.  По  возможности,  предъявляемая  видеоинформация  может
сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом.



Видеоматериалы  помогают  в  изучении  процессов  и  явлений,  поддающихся
видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных динамических
моделей, не поддающихся видеозаписи.

Обучение студентов с нарушением зрения.
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем:

 дозирование учебных нагрузок;

 применение  специальных  форм  и  методов  обучения,  оригинальных  учебников  и
наглядных  пособий,  а  также  оптических  и  тифлопедагогических  устройств,  расширяющих
познавательные возможности студентов;

 специальное оформление учебных кабинетов;

 организация лечебно-восстановительной работы;

 усиление работы по социально-трудовой адаптации.
Во время проведения занятий  следует  чаще  переключать обучающихся с  одного вида

деятельности на другой.
Во  время  проведения  занятия  педагоги  должны  учитывать  допустимую

продолжительность  непрерывной  зрительной  нагрузки  для  слабовидящих  студентов.  К
дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально.

Искусственная  освещенность  помещений,  в  которых  занимаются  студенты  с
пониженным  зрением,  должна  составлять  от  500  до  1000  лк,  поэтому  рекомендуется
использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой стороны
или  прямо.  Ключевым  средством  социальной  и  профессиональной  реабилитации  людей  с
нарушениями  зрения,  способствующим  их  успешной  интеграции  в  социум,  являются
информационно-коммуникационные технологии.

Ограниченность  информации  у  слабовидящих  обусловливает  схематизм  зрительного
образа, его скудность, фрагментарность или неточность.

При  слабовидении  страдает  скорость  зрительного  восприятия;  нарушение
бинокулярного  зрения  (полноценного  видения  двумя  глазами)  у  слабовидящих  может
приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и
глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей.

При зрительной работе  у  слабовидящих  быстро наступает  утомление,  что  снижает  их
работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы.

Слабовидящим  могут  быть  противопоказаны  многие  обычные  действия,  например,
наклоны, резкие прыжки,  поднятие  тяжестей,  так как они  могут способствовать  ухудшению
зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и
тренировок.

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных
звуковых  воздействий,  может  развиться  чувство  усталости  слухового  анализатора  и
дезориентации в пространстве.

При  лекционной  форме  занятий  слабовидящим  следует  разрешить  использовать
звукозаписывающие  устройства  и  компьютеры,  как  способ  конспектирования,  во  время
занятий.

Информацию необходимо  представлять исходя из специфики  слабовидящего студента:
крупный  шрифт  (16–18  размер),  дисковый  накопитель  (чтобы  прочитать  с  помощью



компьютера  со  звуковой  программой),  аудиофайлы.  Всё  записанное  на  доске  должно  быть
озвучено.

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и  передавать словами то,
что  часто  выражается  мимикой  и  жестами.  При  чтении  вслух  необходимо  сначала
предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом.

При  работе  на  компьютере  следует  использовать  принцип  максимального  снижения
зрительных  нагрузок,  дозирование  и  чередование  зрительных  нагрузок  с  другими  видами
деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения
на экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е
помощью  мыши,  в  том  числе  с  использование  «горячих»  клавиш  и  освоение  слепого
десятипальцевого метода печати на клавиатуре.

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Студенты  с  нарушениями  ОДА представляют  собой  многочисленную  группу  лиц,

имеющих  различные  двигательные  патологии,  которые  часто  сочетаются  с  нарушениями  в
познавательном,  речевом,  эмоционально-личностном  развитии.  Обучение  студентов  с
нарушениями  ОДА  должно  осуществляться  на  фоне  лечебно-восстановительной  работы,
которая  должна  вестись  в  следующих  направлениях:  посильная  медицинская  коррекция
двигательного дефекта; терапия нервно-психических отклонений.

Специфика  поражений  ОДА  может  замедленно  формировать  такие  операции,  как
сравнение,  выделение  существенных и  несущественных признаков,  установление  причинно-
следственной зависимости, неточность употребляемых понятий.

При  тяжелом  поражении  нижних  конечностей  руки  присутствуют  трудности  при
овладении определенными предметно-практическими действиями.

Поражения  ОДА  часто  связаны  с  нарушениями  зрения,  слуха,  чувствительности,
пространственной  ориентации.  Это  проявляется  замедленном  формировании  понятий,
определяющих  положение  предметов  и  частей  собственного  тела  в  пространстве,
неспособности  узнавать  и  воспроизводить  фигуры,  складывать  из  частей  целое.  В  письме
выявляются  ошибки  в  графическом  изображении  букв  и  цифр  (асимметрия,  зеркальность),
начало письма и чтения с середины страницы.

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве  внимания и памяти,  рассредоточенности,
сужении объёма  внимания,  преобладании слуховой  памяти  над зрительной.  Эмоциональные
нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к
колебаниям настроения.

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего
рекомендуется  10—15-минутный  перерыв.  Для  организации  учебного  процесса  необходимо
определить  учебное  место  в  аудитории,  следует  разрешить  студенту  самому  подбирать
комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и
т.д.).

При  проведении  занятий  следует  учитывать  объём  и  формы  выполнения  устных  и
письменных  работ,  темп  работы  аудитории  и  по  возможности  менять  формы  проведения
занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации
в  полном  объеме  звуковые  сообщения  нужно  дублировать  зрительными,  использовать
наглядный материал, обучающие видеоматериалы.



При  работе  со  студентами  с  нарушением  ОДА  необходимо  использовать  методы,
активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную
речь и формирующие необходимые учебные навыки.

Физический недостаток существенно влияет  на социальную  позицию студента,  на его
отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и
общения с окружающими. У таких студентов  наблюдаются  нарушения личностного развития:
пониженная  мотивация к деятельности,  страхи, связанные с передвижением и перемещением,
стремление к ограничению социальных контактов.

Эмоционально-волевые  нарушения  проявляются  в  повышенной  возбудимости,
чрезмерной чувствительности  к  внешним раздражителям и пугливости.  У одних  отмечается
беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная
заторможенность.

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза
находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться.

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия. 
Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если

человек,  имеющим  такие  нарушения,  расстроен,  нужно  спросить  его  спокойно,  что  можно
сделать,  чтобы помочь  ему. Не следует говорить  резко с  человеком,  имеющим психические
нарушения,  даже  если  для  этого  имеются  основания.  Если  собеседник  проявляет
дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно.

При  общении  с  людьми,  испытывающими  затруднения  в  речи,  не  допускается
перебивать  и  поправлять.  Необходимо  быть  готовым  к  тому,  что  разговор  с  человеком  с
затрудненной речью займет больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка.

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами.

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме;

  Поэтапное разъяснение заданий;

  Последовательное выполнение заданий;

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания;

  Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися;

  Составление  индивидуальных  планов  занятий,  позитивно  ориентированных  и
учитывающих навыки и умения студента.

VII.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Приступая  к  изучению  дисциплины,  обучающимся  целесообразно  ознакомиться  с  ее
рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке,
а также с предлагаемым перечнем заданий.

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 



Умение сосредоточенно  слушать  лекции,  активно  воспринимать  излагаемые сведения
является  –  это  важнейшее  условие  освоения  данной  дисциплины.  Каждая  из  лекций
сопровождается  компьютерной  презентацией,  которая  иллюстрирует  основные  стили  и
тенденции в истории дизайна. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий
для  осмысления  содержания  материала  обучающимся  предлагается  ответить  на  вопрос.
Краткие  записи  лекций,  их  конспектирование  помогает  усвоить  материал.  Поэтому  в  ходе
лекционных  занятий  необходимо  вести  конспектирование  учебного  материала,  обращая
внимание на самое важное и существенное в нем. 

Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу,

ознакомиться  с  дополнительной  литературой,  новыми  публикациями  в  периодических
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия
важно внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать
им  уточняющие  вопросы,  активно  участвовать  в  обсуждении  изучаемых  вопросов.  В  ходе
своего  выступления  целесообразно  использовать  как  технические  средства  обучения,  так  и
традиционные (при необходимости).

Организация внеаудиторной деятельности студентов 
Внеаудиторная  деятельность  обучающегося  по  данной  дисциплине  предполагает

самостоятельный  поиск  информации,  необходимой,  во-первых,  для  выполнения  заданий
самостоятельной  работы и,  во-вторых,  подготовку  к  текущей  и  промежуточной  аттестации.
Успешная  организация  времени  по  усвоению  данной  дисциплины  во  многом  зависит  от
наличия  у  обучающегося  умения  самоорганизовать  себя  и  своё  время  для  выполнения
предложенных домашних заданий.

Подготовка к экзамену
В процессе подготовки к экзамену обучающемуся рекомендуется так организовать свою

учебу,  чтобы  все  виды  работ  и  заданий,  предусмотренные  рабочей  программой,  были
выполнены в срок. Основное в подготовке к экзамену - это повторение всего материала учебной
дисциплины.  В  дни  подготовки  к  экзамену  необходимо  избегать  чрезмерной  перегрузки
умственной работой,  чередуя труд и отдых.  При подготовке к сдаче зачета  старайтесь  весь
объем  работы  распределять  равномерно  по  дням,  отведенным  для  подготовки  к  зачету,
контролировать  каждый  день  выполнения  работы.  При  подготовке  к  зачету  целесообразно
повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,  примерным
перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и содержащихся в данной
программе.

Разработчики:

 РХГА Д-р культурологии, профессор Смирнов С.Б.
(место работы) (должность, уч. степень, 

звание)
(подпись) (ФИО)



Приложение 1
Примерные оценочные материалы

Проведение  промежуточной  аттестации  регламентировано  локальным  актом  РХГА  " О
порядке  организации  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в автономной
некоммерческой  организации  высшего  образования  "Русская  христианская  гуманитарная
академия им. Ф.М.Достоевского".

Во  время  зачета,  экзамена  обучающийся  может  пользоваться  рабочей  программой
дисциплины, предоставленной преподавателем. Любой другой вспомогательной литературой
он может пользоваться только с разрешения экзаменатора.

Использование  обучающимся  во  время  зачета,  экзамена  технических  средств
категорически запрещено.

Примерные вопросы для опроса:
УК-1 (УК 1.1, УК 1.2, УК 1.3), УК-5 (УК 5.1, УК 5.2, УК 5.3)

1. Моральное измерение личности.
2. Закон талиона и «золотое правило нравственности».
3. Парадокс моральной оценки.
4. «Добродетель есть знание»?
5. Роль воспитания и ритуала в этике Конфуция.
6. Самосовершенствование в буддийской этике.
7. Особенности нормативной программы Декалога.
8. Десять заповедей и идея общечеловеческих ценностей.
9. Нравственное содержание Нагорной проповеди.

10. Своеобразие исламской этики.
11. Свобода в этике Эпикура.
12. Долг и свобода в этике Канта.
13. Добро и польза утилитаризма.
14. Переоценка моральных ценностей в этике Ницше.
15. Идея непротивления злу в этике Л. Толстого.
16. Идеал с системе моральных ценностей.
17. Природа и содержание добра и зла.
18. Проблема «меньшего зла».
19. Стыд и совесть в моральном измерении.
20. Свобода и своеволие.
21. Свобода действий и свобода воли.
22. Счастье и власть.
23. Моральный смысл несчастья.
24. Общее и личное благо: проблема согласования.
25. Сущность идеи справедливости.
26. Справедливость и месть.
27. Этические корни и проблемы благотворительности.
28. «Добро с кулаками»: сущность проблемы.
29. Справедливость и прощение.



30. Этика «разумного эгоизма».
31. Основы экологической этики.
32. Проблема морального прогресса человечества.
33. Моральные проблемы этики предпринимательства.
34. Репутация и ее роль в профессиональном развитии.

Примерные вопросы для коллоквиумов:
ОПК-2 (ОПК 2.1, ОПК 2.2, ОПК 2.3), ОПК-5 (ОПК 5.1, ОПК 5.2, ОПК 5.3)

 Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория
1. Эстетическое как метакатегория. Содержание и смысл эстетического. Эстетическая 
ситуация, эстетический опыт, эстетическое воспитание.
2. Прекрасное и возвышенное как эстетические категории.
3. Трагическое как эстетическая категория
4. Комическое как эстетическая категория.
5. Эстетический поворот в современной культуре: признаки и возможные последствия.

 Искусство в универсуме культуры.
1. Искусство как культурная универсалия. Основные социальные и культурные функции 

искусства.
2. Происхождение искусства: основные концепции.
3. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания:
4. Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и 

философствовании.
5. Искусство и религия. Феномен мифа. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое 

искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия 
различных религий и искусства.

6. Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служение благу. Проблема 
ответственности художника.

7. Искусство и политика. Точки соприкосновения. Роль искусства в общества. 
Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Искусство в современном мире. Феноменология искусства ХХ-XXI века (круглый стол).
Семинарское занятие проводится в виде круглого стола с обсуждением особенностей трех 
парадигм художественной культуры ХХ века: авангарда, модернизма, постмодернизма.
Цель занятия – обсуждение проблемы места и роли искусства в современном мире, 
знакомство с феноменологией искусства ХХ - начала XXI века, с многообразием современных
художественных практик.



Примерные вопросы для зачета с оценкой:
 УК-1 (УК 1.1, УК 1.2, УК 1.3), УК-5 (УК 5.1, УК 5.2, УК 5.3) ,ОПК-2 (ОПК 2.1, ОПК 2.2, ОПК
2.3), ОПК-5 (ОПК 5.1, ОПК 5.2, ОПК 5.3)

1. Предмет этики. Основные проблемы этической теории.
2. Понятие морали.
3. Особенности морального регулирования.
4. Моральный поступок: условия, цели, мотивы.
5. Моральные качества личности.
6. Этика Сократа.
7. Сущность гуманистической этики.
8. Этика Канта как этика долга.
9.  Этика В.С. Соловьева.
10. Гедонизм как этическая установка и образ жизни.
11. Сущность эвдемонистической этики.
12. Этика пользы. Прагматизм в этике.
13. Функции морали в обществе.
14. Сущность «золотого правила нравственности».
15. Свобода и нравственное совершенствование.
16. Моральные характеристики массового общества.
17. Этика и этикет.
18. Моральные особенности деловых отношений.
19. Корпоративизм и корпоративная этика.
20. Долг и творческая самостоятельность в сфере культуры.
21. Предмет и функции профессиональной этики.
22. Особенности бизнес-этики.



Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций

 Для проверки знаний и степени освоения компетенций студентов по дисциплине
используются как электронные средства, так и бумажные носители информации. 

 К бумажным средствам контроля относятся экзаменационные билеты.

 К электронным средствам, используемым для обучения и контроля, относится
программа  на  платформе  Moodle,  позволяющая  программировать  варианты  тестов  и
контрольных заданий и задач как в режиме =  обучение  =, так и в режиме =  контроль  =.
Студент, войдя в программу по индивидуальному паролю, получает свой вариант случайным
образом сформированных тестов или ситуационных задач.

 Оценка  результатов  производится  в  соответствии  с  утверждённой  шкалой
оценивания.

 Шкала оценивания знаний студента

 оценку  «отлично» –  заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое  и  глубокое  знание  программного  материала,  умение  свободно  выполнять
задания, предусмотренные рабочей программой по учебной дисциплине (модулю), усвоивший
обязательную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. При
использовании  для  контроля  тестовой  программы  –  если  студент  набрал  85  -  100%
правильных ответов.

 оценку  «хорошо» –  заслуживает  студент,  показавший  полное  знание
программного  материала,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную программой,
способный  к  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  знаний  в  ходе  дальнейшего
обучения  и  профессиональной  деятельности.  При  использовании  для  контроля  тестовой
программы – если студент набрал 65 - 84% правильных ответов.

 оценку  «удовлетворительно» –  заслуживает  студент,  показавший  знание
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшего
обучения  и  профессиональной  деятельности,  справляющийся  с  выполнением  заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой по программе курса. При
использовании для контроля тестовой программы – если студент набрал 55 - 64% правильных
ответов.

оценка  «неудовлетворительно» –  выставляется  студенту,  показавшему  пробелы  в
знании основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении  предусмотренных  программой  заданий.  При  использовании  для  контроля
тестовой программы – если студент набрал менее 55 % правильных ответов.

«зачёт» – заслуживает  студент,  показавший знание  основного учебно-программного
материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшего  обучения  и  профессиональной
деятельности,  справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,
знакомый  с  рекомендованной  литературой  по  программе  курса.  При  использовании  для
контроля тестовой программы – если студент набирает 71% и более правильных ответов.

«незачет» – выставляется студенту, показавшему пробелы в знании основного учебно-
программного  материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий. При использовании для контроля тестовой программы
– если студент набирает менее 71 % правильных ответов.



Приложение 2.
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