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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Учебная дисциплина «Эстетика» изучается во втором семестре. 

Курсовая работа/Курсовой проект – не предусмотрены. 

1.1. Форма текущей аттестации: зачёт. 

1.2. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части образовательной 

программы. 

Основой для освоения дисциплины являются результаты обучения по предыдущему уровню 

образования в части сформированности универсальных компетенций. 

Результаты обучения по учебной дисциплине используются при прохождении всех видов 

практик, предусмотренных ОПОП и выполнении ВКР. 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Целями освоения дисциплины «Эстетика» являются: 

− формирование у студентов представления о предметной области эстетики и 

истории эстетической мысли, о значимости эстетической сферы культуры, о роли 

эстетического переживания и возможностях эстетического воспитания; 

− познакомить обучающихся 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; 

− формирование у обучающихся компетенции(-й), установленной(-ых) 

образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине. 

 

 Результатом обучения поданной дисциплине является овладение обучающимися знаниями, 

умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования 

компетенций и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной 

дисциплины 

2.1. Формируемые компетенции, индикаторы достижения 

компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-УК-5.1 Анализ современного 

состояния общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

 

Обучающийся способен 

осуществлять анализ  

современного состояния 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 



 

 

ОПК-3 

Способен использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

ИД-ОПК-3.1 Анализ исторических 

фактов и тенденций развития 

отечественной и мировой культуры. 

Обучающийся способен 

осуществлять анализ  

исторических фактов и 

тенденций развития 

отечественной и 

мировой культуры. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины по учебному плану составляет: 

 

по очной форме обучения 4 з.е. 128 час. 

3.1. Структура учебной дисциплины для обучающихся по видам 

занятий: 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем 

дисциплины по 

семестрам 
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2 семестр 
зачёт/ 

экзамен 
128 16 34    54 24 

Всего: экзамен 128 16 34    54 24 
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3.2. Структура учебной дисциплины для обучающихся по разделам и темам дисциплины: 

Планируемые 

(контролируемые) 

результаты 

освоения: 

код(ы) 

формируемой(ых) 

компетенции(й)  

и индикаторов 

достижения 

компетенций 

Наименование разделов, тем; 

форма(ы) промежуточной аттестации 

Виды учебной работы 
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Виды и формы контрольных 

мероприятий, обеспечивающие по 

совокупности текущий контроль 

успеваемости, включая контроль 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

формы промежуточного контроля 

успеваемости 

Контактная работа 
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 Второй семестр 

УК-5 

ИД-УК-5.1 

ОПК-3 

ИД-ОПК-3.1  

 

Тема 1  

Введение. Предмет эстетики. 
4 8   15 Контроль посещаемости. 

Контроль освоения теории и 

самостоятельной работы. 

Дискуссия  

Доклад 

Круглый стол 

 

Тема 2 

История эстетической мысли. 
4 8   15 

Тема 3 

Основные эстетические категории. 
4 8   15 

Тема 4 

Искусство как эстетический феномен. 
4 10   9 

Экзамен 
     

По билетам 

 

 ИТОГО за второй семестр 16 34   54  
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3.3. Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 

пп 

Наименование раздела и 

темы дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

1 Тема 1 

Введение. Предмет 

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. Субъективные и объективные 

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. 

2 Тема 2  
История эстетической мысли. 

Художественно-эстетический мир Античности. 

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. 

Художественно-эстетический мир христианского 

Средневековья. Средневековая христианская культура: 

специфика, хронологические границы, 

основные варианты развития и субкультуры. Эстетическая 

мысль в контексте средневековой христианской культуры. 

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.  

Новоевропейская эстетика и художественная практика 

XVII-XVIII веков: эстетические принципы барокко, 

классицизма. Эстетическая мысль Просвещения. 
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Основы классической эстетики. Неклассическая эстетика 

второй половины XIX - XX века, эстетика Ф. Ницше. 

3 Тема 3 

Основные эстетические 

категории. 

Базовые эстетические категории. Эстетическое как 

метакатегория. Утверждение метакатегории  

«эстетическое» в эстетической мысли XX века. 

Природа эстетического. Эстетическое как характеристика 

специфических неутилитарных субъект-объектных 

отношений, доставляющих субъекту особое духовное 

наслаждение. 

Эстетическое как выразительное. Эстетическое как 

совершенное в природе, человеке, искусстве. 

Совершенное как полнота бытия, включающая 

гармоническое и дисгармоническое начала. 

Соотношение метакатегории «эстетическое» с другими 

категориями эстетики. Система эстетических категорий. 

Отражение в эстетических категориях отношений и связей 

объективного мира и мира эстетического субъекта. 

Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. 

Эстетическое сознание и эстетическая деятельность как 

проблема эстетики. Человеческая деятельность и 

человеческие потребности. Эстетическая деятельность и 

эстетические потребности. Эстетическая и художественная 

деятельность. Эстетическая деятельность и игра. 

Эстетическая и производительная деятельности. Искусство 

как рафинированная форма эстетической деятельности. 

4 Тема 4 

Искусство как эстетический 

феномен. 

Искусство в универсуме культуры. Культурная картина 

мира и место искусства в ней. Культурная память и 

отношение к культурному наследию в контексте 

современной художественной практики. Искусство как 

одна из культурных универсалий. Взаимодействие 

искусства с другими формами общественного сознания: 

философией, религией, наукой и моралью.  

Морфология искусства: родовая, видовая. Виды искусства 

и принципы их классификации. История вопроса и 

современное состояние проблемы. Дифференциация 

искусств на пространственные и временные,  

изобразительные и выразительные, зрительные и слуховые, 

автономные и прикладные, динамические и статические, 

предметные и беспредметные, вербальные и невербальные, 

исполнительские и неисполнительские, простые и сложные 

(основанные на синтезе - полифонические, режиссерские, 

игровые, зрелищные), индивидуальные и коллективные, 

массовые, технические. Жанр как морфологическое 

понятие. Художественные направления, школы, стили. 

3.4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа студента – обязательная часть образовательного процесса, 

направленная на развитие готовности к профессиональному и личностному 

самообразованию, на проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 
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Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине организована как совокупность 

аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 

дисциплины.  

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию. Аудиторная 

самостоятельная работа обучающихся входит в общий объем времени, отведенного учебным 

планом на аудиторную работу, и регламентируется расписанием учебных занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, научно-

исследовательская, практическая работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, расписанием учебных занятий не регламентируется. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

− подготовку к лекциям и практическим занятиям, зачету; 

− изучение специальной литературы; 

− изучение разделов/тем, не выносимых на лекции и практические занятия 

самостоятельно; 

− выполнение домашних заданий; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− реализация съёмочного процесса. 

Самостоятельная работа обучающихся с участием преподавателя в форме иной 

контактной работы предусматривает групповую и (или) индивидуальную работу с 

обучающимися и включает в себя: 

− проведение индивидуальных и групповых консультаций по отдельным 

темам/разделам дисциплины; 

− проведение консультаций перед экзаменом; 

− консультации по организации самостоятельного изучения отдельных 

разделов/тем, базовых понятий учебных дисциплин бакалавриата, которые формировали УК, 

в целях обеспечения преемственности образования. 

3.5. Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

При реализации программы учебной дисциплины возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Реализация программы учебной дисциплины с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий регламентируется действующими локальными 

актами университета. 

 

Применяются следующий вариант реализации программы с использованием ЭО и 

ДОТ. 

В электронную образовательную среду, по необходимости, могут быть перенесены 

отдельные виды учебной деятельности: 

 
использование 

ЭО и ДОТ 
использование ЭО и ДОТ 

объем, 

час 

включение в учебный 

процесс 

смешанное 

обучение 

лекции 16 в соответствии с 

расписанием учебных 

занятий  

практические занятия 34 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, СИСТЕМА И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4.1 Соотнесение планируемых результатов обучения с уровнями сформированности компетенций. 

Уровни 

сформированно

сти 

компетенции(-

й) 

Итоговое 

количество 

баллов 

в 100-балльной 

системе 

по результатам 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Оценка в 

пятибалльной 

системе 

по результатам 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

 

Показатели уровня сформированности 

универсальной(-ых)  

компетенции(-й) 

общепрофессиональной(-ых) 

компетенций 

профессиональной(-ых) 

компетенции(-й) 

УК-5 

ИД-УК-5.1 
 

ОПК-3 

ИД-ОПК-3.1 

 

 

высокий 80-100 Зачтено/Отлично Обучающийся: 

-  самостоятельно 

осуществляет анализ  

современного состояния 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Обучающийся: 

-  самостоятельно 

осуществляет анализ 

исторических фактов и 

тенденций развития 

отечественной и мировой 

культуры. 

 

повышенный 60-80 Зачтено/Хорошо Обучающийся: 

-  осуществляет анализ  

современного состояния 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Обучающийся: 

-  осуществляет анализ 

исторических фактов и 

тенденций развития 

отечественной и мировой 

культуры. 
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базовый 40-60 Зачтено/Удовлетвор

ительно 

Обучающийся: 

-  частично осуществляет  

современного состояния 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Обучающийся: 

-  частично осуществляет 

анализ исторических фактов 

и тенденций развития 

отечественной и мировой 

культуры. 

 

низкий < 40 Не 

зачтено/Неудовлетв

орительно 

Обучающийся: 

-  не осуществляет анализ исторических фактов и тенденций развития отечественной и 

мировой культуры; 

- не применяет осуществляет  современного состояния общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При проведении контроля самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

«Эстетика» проверяется уровень сформированности у обучающихся компетенций и запланированных результатов обучения по дисциплине, 

указанных в разделе 2 настоящей программы. 

5.1 Формы текущего контроля успеваемости, примеры типовых заданий: 

 

№ пп Формы текущего контроля Примеры типовых заданий 

1.  Дискуссия Вопросы для дискуссионного обсуждения: 

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. 
2.  Доклад Примерные темы для доклада с презентацией: 

1. Проблема определения искусства: основные подходы. 
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№ пп Формы текущего контроля Примеры типовых заданий 

2. Художественный образ как атрибут искусства. Специфика образного мышления в 

искусстве. 

3. Проблема формы и содержания в искусстве. Содержательность формы и 

художественность содержания 

4. Искусство как подражание. Трактовка мимезиса в разные периоды. Изобразительность и 

выразительность 

5. Искусство как игра и как сфера свободы (Кант, Шиллер, Спенсер, Гегель). 

6. Искусство как катарсис. Различные концепции катарсического действия искусства 

от античности до постмодернизма. Катарсическое действие как всеобщая функция 

искусства 

3.  Круглый стол  Обсуждение особенностей трех парадигм художественной культуры ХХ века: авангарда, 

модернизма, постмодернизма. Заседание круглого стола «Искусство как проблема 

современной эстетики» предполагает обсуждение наиболее важных проблем, связанных с 

современным искусством: 

⎯ Природа искусства 

⎯ Границы искусства 

⎯ Языки современного искусства - 

на основе знакомства участников с оригинальным эстетическим текстом одного из 

крупнейших теоретиков в области современной эстетики. 
 

5.2 Критерии, шкалы оценивания текущей аттестации учебной дисциплины/модуля: 

Форма текущей аттестации 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

Наименование оценочного 

средства 

100-балльная 

система 

Зачтено/не 

зачтено 

Зачет 

Обучающийся знает основные определения, последователен в 

изложении материала, демонстрирует базовые знания 

дисциплины, владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий, умеет аргументировано 

отстоять свою точку зрения. 

40-100 Зачтено 



10 

 

 

 

Форма текущей аттестации 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

Наименование оценочного 

средства 

100-балльная 

система 

Зачтено/не 

зачтено 

Обучающийся не знает основных определений, 

непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает 

определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий; умеет аргументировано отстоять свою 

точку зрения. 

< 40 Не зачтено 

 

5.3 Форма промежуточной аттестации: 

Форма текущей аттестации 
Типовые контрольные задания и иные материалы 

для проведения промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

По билетам (примеры вопросов): 

1. Предмет эстетики. Место эстетики в системе гуманитарного знания. Эстетическое и художественное. 

Периодизация истории эстетической мысли. Эстетика имплицитная и эксплицитная. 

2. Художественно-эстетический мир античности. Основные эстетические принципы и категории. 

3. Искусство в жизни греческого полиса. Социальные статус и функции искусства, цели и принципы 

эстетического воспитания. Теория искусства в античной эстетической мысли. 

4. Прекрасное как базовая категория античной эстетики: основные концепции. 

5. Средневековая христианская эстетика: основные этапы развития, направления, категории и 

проблематика. 
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5.4 Критерии, шкалы оценивания промежуточной аттестации учебной дисциплины/модуля: 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

Наименование оценочного 

средства 

100-

балльная 

система 

Оценка в 

пятибалльной 

системе 

Экзамен 

 

Обучающийся знает основные определения, последователен в 

изложении материала, демонстрирует базовые знания 

дисциплины, владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий, умеет аргументировано 

отстоять свою точку зрения. 

80-100 Отлично 

Обучающийся знает основные определения, допускает 

незначительные ошибки, демонстрирует базовые знания 

дисциплины, владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

60-80 Хорошо 

Обучающийся плохо знает основные определения, допускает 

ошибки, демонстрирует фрагментарные знания дисциплины, 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий. 

40-60 Удовлетворительно 

Обучающийся не знает основных определений, 

непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает 

определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий. 

< 40 Неудовлетворительно 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация программы предусматривает использование в процессе обучения 

следующих образовательных технологий: 

− проблемная лекция; 

− групповые дискуссии; 

− поиск и обработка информации с использованием сети Интернет; 

− дистанционные образовательные технологии; 

− использование на лекционных занятиях видеоматериалов и наглядных 

пособий. 

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки реализуется при 

проведении практических и лабораторных занятий, выполнении домашних заданий, всех 

видов практики и иных видов учебной деятельности.  

Практическая подготовка дисциплины «Эстетика» предусматривает демонстрацию 

практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов 

работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным.  
 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

используются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: 

технологии дифференциации и индивидуального обучения, применение соответствующих 

методик по работе с инвалидами, использование средств дистанционного общения, 

проведение дополнительных индивидуальных консультаций по изучаемым теоретическим 

вопросам и практическим занятиям, оказание помощи при подготовке к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе для дистанционного обучения. 

Учебные и контрольно-измерительные материалы представляются в формах, 

доступных для изучения студентами с особыми образовательными потребностями с учетом 

нозологических групп инвалидов: 

Для подготовки к ответу на практическом занятии, студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается по сравнению со средним временем 

подготовки обычного студента. 

Для студентов с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Промежуточная аттестация по дисциплине может проводиться в несколько этапов в 

форме рубежного контроля по завершению изучения отдельных тем дисциплины. При 

необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся создаются, при необходимости, фонды оценочных средств, 

адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 
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достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Характеристика материально-технического обеспечения дисциплины соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины при обучении с использованием 

традиционных технологий обучения. 

Наименование учебных аудиторий, лабораторий, 

мастерских, библиотек, спортзалов, помещений 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования и т.п. 

Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, 

мастерских, библиотек, спортивных залов, 

помещений для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования и т.п. 

119071 г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 1. 

Аудиториидля проведения занятий лекционного 

типа 

комплект учебной мебели,  

технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  

− ноутбук; 

− проектор, 

− экран. 

аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, по 

практической подготовке, групповых и 

индивидуальных консультаций 

комплект учебной мебели,  

технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  

− ноутбук; 

− проектор, 

− экран. 
Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 
Оснащенность помещений для самостоятельной 

работы обучающихся 

читальный зал библиотеки 

 

 

− компьютерная техника; 

- подключение к сети «Интернет» 

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины при обучении с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Необходимое оборудование Параметры Технические требования 

Персональный компьютер/ 

ноутбук/планшет, 

камера, 

микрофон,  

динамики,  

доступ в сеть Интернет 

Веб-браузер Версия программного обеспечения не ниже: 

Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 79, 

Яндекс. Браузер 19.3 

Операционная система Версия программного обеспечения не 

ниже:Windows 7, macOS 10.12 «Sierra», 

Linux 

Веб-камера 640х480, 15 кадров/с 

Микрофон любой 

Динамики (колонки или 

наушники) 

любые 

Сеть (интернет) Постоянная скорость не менее 192 кБит/с 
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Технологическое обеспечение реализации программы осуществляется с 

использованием элементов электронной информационно-образовательной среды 

университета. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса 

(заполняется для изданий в 

электронном виде) 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

Университета 

10.1 Основная литература, в том числе электронные издания 

1 Бычков В.В. Эстетика Учебник 
М. : Фонд "Мир" : 

Акад. проект 
2011 

  

2 Кривцун О.А. Эстетика 
Учебник для 

вузов 

М.: Издательство 

Юрайт 
2024 

  

3 Гилберт К. Э История эстетики Монография СПб.: Алетейя 2000   

4 
Беляев А.А. 

Новикова Л.И. 

Толстых В.И.  

Эстетика Словарь М.: Политиздат 1989 

  

10.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

1 
Хренов Н.А. 

Мигунов А.С. 

Эстетика и теория искусства 

ХХ века 
Хрестоматия 

М.: Прогресс-

Традиция 
2007 

  

10.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины (модуля) авторов РГУ им. А. Н. Косыгина) 
 

1        
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11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

11.1 Ресурсы электронной библиотеки, информационно-справочные системы 

и профессиональные базы данных: 

№ пп Электронные учебные издания, электронные образовательные ресурсы 

1.  ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/ 

2.  «Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» 

http://znanium.com/ 

3.  Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» 

http://znanium.com/ 

4.  ЭБС«ИВИС»http://dlib.eastview.com/ 

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

1.  Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база 

данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, 

гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 

международных издательств); 

2.  Scopus http://www. Scopus.com/ 

3.  Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования); 

4.  Электронный ресурс по телевизионным системам http://tele-kadr.ru 

 

11.2 Перечень программного обеспечения 

 

№п/п Программное обеспечение 
Реквизиты подтверждающего 

документа/ Свободно распространяемое 

1.  Windows 10 Pro, MS Office 2019  контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 

http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://dlib.eastview.com/
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ЛИСТ УЧЕТА ОБНОВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

В рабочую программу учебной дисциплины/модуля внесены изменения/обновления и 

утверждены на заседании кафедры: 

 
№ пп год 

обновления 

РПД 

характер изменений/обновлений  

с указанием раздела 

номер протокола 

и дата заседания  

кафедры 

    

    

    

    

    

 


