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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование у обучаю-

щихся системы целостного представления о культуре, механизмах её функционирования и 

развития, взаимосвязи культуры с сопредельными областями научно-практических знаний (ре-

лигией, искусством, экологией и пр.) и знаний об исторической ретроспективе развития культу-

ры в ее культурологических категориях (динамика культуры, культурогенез, типология, куль-

турно-исторические эпохи и др.). 

Задачами дисциплины являются:  
- анализ культуры как системы культурных феноменов 
- исследование ментального содержания культуры 
- выявление типов связей между элементами культуры 
- исследование типологии культур и культурных единиц 
- разрешение проблем социокультурной динамики 
- исследование культурных кодов и коммуникаций 
- исследование религии как культурного феномена, функций и типологии религий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать стра-

тегию действий 

ИУК-1.1. Знает основные способы анализа и 

обобщения информации, системного подхода 

ИУК-1.2. Умеет использовать приемы анализа 

информации, подходить к решению поставлен-

ных задач с учетом системного подхода 

ИУК-1.3. Владеет навыками осуществления по-

иска, критического анализа и синтеза информа-

ции для решения поставленных задач 

ОПК-3 Способен осуществлять 

межъязыковое и меж-

культурное взаимодей-

ствие на основе знаний в 

области географии, ис-

тории, политической, 

экономической, соци-

альной, религиозной и 

культурной жизни стран 

изучаемых языков, а 

также знания об их роли 

в региональных и гло-

бальных политических 

процессах; 

ИОПК-3.1. Знает основные этические и нрав-

ственные нормы поведения, принятые в инокуль-

турном социуме; 

ИОПК-3.2. Умеет использовать модели социаль-

ных ситуаций в рамках межъязыкового и меж-

культурного взаимодействия 

ИОПК-3.3. Владеет навыками применения ти-

пичных сценариев взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Культурология» входит в блок 1 (Дисциплины (модули) базовая часть 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение. 

 

Раздел 4. Объем (трудоемкость) дисциплины (общая, по видам учебной работы, видам 

промежуточной аттестации) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной нагрузки 

 

на очной форме обучения 

 

Семестр  

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

ние 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

под ру-

ковод-

ством 

препо-

давателя 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Те-

ку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 

2 72 18 
 

18 
  

 34  2 

 

Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Разделы / 

Темы 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Самостоя-

тельная 

работа 

Те-

ку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная 

аттеста-

ция 

Все

го 

ча-

сов 

 семестр 

Тема 1. 

Культуроло-

гия в системе 

наук о чело-

веке, обще-

стве и при-

роде 

2   -     2   4 

Тема 2. 

Структура 

культуроло-

гии 

-    2     4   6 

Тема 3. Ме-

тоды культу-

рологических 

исследова-

ний 

2         4   6 

Тема 4. По-  -   2     4   6 
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нятие куль-

туры 

Тема 5. 

Морфология 

культуры 

2   2     2   6 

Тема 6. 

Культура как 

система зна-

ков. Языки 

культуры 

-    2     4   6 

Тема 7. Цен-

ности и нор-

мы культуры 

2         4   6 

Тема 8. При-

рода, обще-

ство, чело-

век, культура 

как формы 

бытия 

-    2     4   6 

Тема 9. Ди-

намика куль-

туры 

2   2     -   4 

Тема 10. Ре-

лигия как 

культурный 

концепт 

 2   2     2   6 

Тема 11. Во-

сточный и 

западный ти-

пы культуры 

2    2      -   4 

Тема 12. Ис-

торические 

типы культу-

ры 

 2   2     2   6 

Тема 13. 

Особенности 

российского 

типа культу-

ры в миро-

вом контек-

сте 

2   -     2   4 

Текущий 

контроль 

        

ЗАЧЕТ        2 

Итого за се-

местр 

       72 

 

Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем Содержание темы 

Раздел «Теория культуры» 
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1 Культурология в си-

стеме наук о челове-

ке, обществе и при-

роде 

Специфика культурологии как интегративной научной об-

ласти, охватывающей всю совокупность знаний о культуре, син-

тезирующей и систематизирующей данные социально-

гуманитарных дисциплин. Междисциплинарные связи культу-

рологии с философией, антропологией, социологией, психоло-

гией, историей и другими науками.       

Полифункциональность культуры. Деятельностная, аккуму-

лятивная, коммуникативная, аксиологическая, семиотическая, 

социализации личности, эстетическая, дидактическая функции 

культуры. 

2 Структура  

культурологии 

Структура  и состав современного культурологического 

знания. Выделение основных предметных областей: филосо-

фии культуры, истории культуры, социологии культуры, куль-

турная антропология. Теоретическая и прикладная культуроло-

гия. 

Основные культурологические понятия: культура, цивили-

зация, типы и функции культуры, культурные традиции, меж-

культурные коммуникации, динамика культуры, культуроге-

нез, язык и символы культуры, онтология культуры, искусство 

и др. 

Трехмерная структура современного культурного простран-

ства и ее составляющие: духовная культура, социальная культу-

ра, технологическая культура. Многослойность структурных 

элементов, их переплетение и взаимосвязь. Относительность 

границ структуры для отдельных культурных феноменов и 

форм. 

3 Методы культуроло-

гических исследова-

ний 

Методы теоретических и практических культурологиче-

ских исследований. Становление методологии культурологи-

ческого исследования. Методы истории, искусствоведения, 

филологии и др. гуманитарных наук в культурологическом ис-

следовании. Разновидности подходов к изучению культуры: 

исторический, аксиологический, семиотический, символиче-

ский, герменевтический, психологический, социологический, 

деятельностный, информационно-познавательный и др. По-

пытки систематизации определений культуры «по акценту».  

Роль современной филологии и языкознания в развитии 

методологии культурологических исследований. Кросскуль-

турные исследования. Гендерный подход и методы гендерного 

исследования в культурологии. Семиотические методы иссле-

дования в культурологии. 

4 Понятие культуры Происхождение понятия «культура» и его первоначальный 

смысл. Становление и развитие понятия культура в различные 

исторические эпохи.  

Античный взгляд на культуру. Теории культуры европей-

ских мыслителей и ученых эпохи Просвещения. Появление 

первых научных определений культуры.  

Теоретические воззрения и учения о культуре в ХIХ-ХХ 

вв., их создатели и выдающиеся представители.  Культурно-

историческое значение концепций позитивного (этнологиче-

ская, марксистская, теория локальных цивилизаций и др.) и ин-

туитивистского  (феноменологическая, экзистенциальная, иг-

ровой культуры, психоаналитическая, символическая и др.) 
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направлений.  

Многообразие современных научных дефиниций и кон-

цепций культуры, проблемы определения ее смыслового поля.  

Полифункциональность культуры. Деятельностная, аккумуля-

тивная, коммуникативная, аксиологическая, семиотическая, 

социализации личности, эстетическая, дидактическая функции 

культуры. 

Специфика осмысления понятия «культура» в России. 

Концепции культуры русских философов, ученых, представи-

телей творческой интеллигенции  ХIХ – начала ХХ в. 

5 Морфология культу-

ры 

Основные составляющие культуры, их взаимосвязь. Мате-

риальная культура как отражение эволюции духовно-

практической жизни человека. Многозначность духовной 

культуры, ее светское и религиозное понимание. Идеология 

как продукт духовной деятельности человека. Образовательная 

система как показатель развития культуры. 

«Культура» и «натура»: основные параметры взаимосвязи. 

Объективность природных начал в свете современных научных 

и религиозных представлений. Эволюционная и креационная 

концепции происхождения природы и человека; сущность 

культуры в свете этих и других концепций. Социально-

формирующая направленность культуры. 

6 Культура как систе-

ма знаков. Языки 

культуры 

Язык как специфический знаковый способ трансляции 

культурной информации. Социальные функции языка. Понятие 

культурного кода. Языки различных культур как различные 

видения мира. Классификация языков: вербальные, невербаль-

ные, естественные, искусственные. Праязыки. Пиктограмма. 

Идеограмма, алфавит. Метафора как принцип языка, свойство 

познания и мышления. Понятие метаязыка. 

Сущность и виды знаков и символов, культурные коды. 

Символичность культуры, система кодирования культур-

ной информации. Новое понимание текста в постмодернист-

ской традиции. Герменевтика (теория и практика истолкования 

текстов), «гипертекст» - феномен информационной культуры. 

Фундаментальность понимания проблемы внутрикультурной и 

межкультурной коммуникации. 

7 Ценности и нормы 

культуры 

Соотношение культуры и этики. Этика – наука о морали. 

Этическая составляющая социального бытия. Личность как но-

ситель моральных ценностей.  

Источники этических норм. Этика и правовая норма. Этика 

и исторические изменения в обществе. Проблема устаревания 

норм морали. Этика и ментальность.  

Социокультурные цели личности и возможности их реали-

зации в современных условиях. Свобода личности. Общечело-

веческие ценности: их разновидности в различных культурах. 

Нормы культуры и этики - факторы устойчивости социального 

организма, адаптации к окружающей культурно-

цивилизационной среде.  

Проблемы воспитания ценностей и норм культуры у под-

растающего поколения. 

8 Природа, общество, 

человек, культура 

как формы бытия 

Культура – генотип общества, формирующий механизм 

наследственности, изменчивости и «отбора» цивилизаций.  

Понятие инкультурации личности. Инкультурация и соци-
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ализация. Способы трансляции культуры и ее освоения лично-

стью. Культурная картина мира. Социальные институты куль-

туры. 

Культура – генератор социально-экономических транс-

формаций, социогенетика мировой и локальных цивилизаций.  

Противоречия в развитии личности на современном этапе. 

Личность в условиях повсеместного распространения массовой 

культуры и ее трансляции в СМИ. Пути самосохранения лич-

ности, ее адаптации к культуре и эффективного развитии. 

Культура учителя. 

Культура и природа. Экологическая парадигма. Понятие 

ноосферы. Урбанизация общества и ее влияние на экологию. 

Естественный и искусственный интеллект. Кризис техногенной 

цивилизации. Пути решения экологических проблем. 

Раздел «История культуры» 

9 Динамика культуры Понятие культурогенеза.  Факторы и ритмы развития куль-

туры. Принципы традиционализма, модернизации и интегра-

ции, характеризующие основные виды развития и взаимодей-

ствия культур. Проблема цикличности развития культуры. 

Проблема направленности развития культуры. Культура и про-

гресс. Возможность регулирования культурологических про-

цессов. Концепция мировой глобальной цивилизации, стрем-

ление человечества к общепланетарному взаимодействию и 

культурному единству при сохранении культурного многооб-

разия. 

10 Религия как куль-

турный концепт 

Сущность и происхождении религии как системы ценно-

сти. Функции религии в обществе, соотношение религии, ми-

фологии, науки и искусства. Особенности религиозного миро-

воззрения. 

История возникновения религии. Типы религий. Полите-

изм и монотеизм. 

Мировые религии как культурное явление. 

Религия и художественная культура. 

11 Восточный и запад-

ный типы культуры 

Специфические и серединные культуры. Локальные куль-

туры. Культура Запада и Востока. Цивилизационное своеобра-

зие Востока и Запада, их взаимосвязь в культурно-

историческом аспекте.  

Общефилософские начала жизни и своеобразие жизненных 

ценностей на Востоке и Западе. Понимание жизненных ценно-

стей, счастья, благополучия на Востоке и Западе. Своеобразие 

жизненного уклада и менталитета Западного и Восточного че-

ловека. Специфика государственной, общественной и семей-

ной жизни на Востоке и Западе.  

Принцип диалогизма культур, зависимость его проявления 

от открытости и мобильности взаимодействующих культур. 

Типологическое своеобразие русской культуры. Интеграция 

культур и тенденция культурной универсализации в современ-

ном мировом процессе. 

12 Исторические типы 

культуры 

Общеисторическая и культурно-историческая хронологии. 

Особенности культурно-исторической дифференциации эпох, 

их цивилизационные и формационные признаки. 

Особенности первобытной культуры, ее истоки, формы 

проявления, практический характер. 



 9 

Духовный опыт цивилизаций Древнего востока и его куль-

турологическая оценка. 

Античность как тип культуры. Роль и значение греко-

римской культуры в истории человечества, ее духовно-

практический характер.  

Культура эпохи средневековья на Западе и Востоке. 

Разновидности средневековой культуры (церковная, 

народная, городская, рыцарская), их функциональность.  

Эпоха Возрождения: ее понимание с точки зрения цивили-

зационного и формационного подходов. Новая идейная ориен-

тация культуры. 

Культура Нового времени. Бурное развитие науки и эконо-

мики. 

Стили барокко и классицизм, их теоретические концепции 

и характерные признаки. 

Эпоха Просвещения (XVIII в) в западноевропейской и рус-

ской культурах. Рационализм идейных основ просветитель-

ства. Возникновение материалистического мировоззрения. 

Характерные черты культуры XIX века. Формирование ре-

алистической культурной традиции, ее разновидности. Новые 

тенденции развития культуры на рубеже XIX и XX веков. 

Общая характеристика культуры XX в. Значение НТР, ми-

ровых войн, социальных потрясений. Выдающиеся открытия и 

изобретения. 

«Полифония» культур в мире начала XXI в. Глобализация 

культуры. Проблема сохранения локальных культур. 

13 Особенности рос-

сийского типа куль-

туры в мировом кон-

тексте 

Своеобразие и уникальность российской культуры. Рос-

сийская многонациональная и русская национальна культура. 

Факторы формирования русской культуры. Исследования 

российского менталитета и этнопсихологических особенностей 

народов России. 

Основные черты русской культуры периода средневековья. 

Новые черты русской культуры и искусства XVII в. За-

крепление ориентации на западную культуру в ходе петров-

ских реформ.  

Выход российской культуры на мировую арену в XIX в. 

Россия между Западом и Востоком: проблема цивилизацион-

ной идентичности российской культуры. 

XX век - время активной интеграции русской культуры в 

мировую. Выдающиеся деятели культуры XX в. 

Кризисные явления в мировой культуре и их влияние на 

культуру России. Развитие многонациональной отечественной 

культуры в контексте мировой культуры. 

 

Занятия семинарского типа 

(Практические занятия) 

 

Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям. При подготовке к ра-

боте во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следу-

ющие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обра-

ботку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Предварительная под-

готовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического ма-

териала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 
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материалами с целью осознания задач занятия. Работа во время проведения занятия семинар-

ского типа включает несколько моментов: а) консультирование обучающихся преподавате-

лями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятель-

ного выполнения предложенных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение за-

даний согласно обозначенной учебной программой тематики. 

.  

Тема №1. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 

Специфика культурологии как интегративной научной области, охватывающей всю со-

вокупность знаний о культуре, синтезирующей и систематизирующей данные социально-

гуманитарных дисциплин. Междисциплинарные связи культурологии с философией, антро-

пологией, социологией, психологией, историей и другими науками.       

Полифункциональность культуры. Деятельностная, аккумулятивная, коммуникатив-

ная, аксиологическая, семиотическая, социализации личности, эстетическая, дидактическая 

функции культуры. 

 

Тема № 2 Структура культурологии 

Структура и состав современного культурологического знания. Выделение основных 

предметных областей: философии культуры, истории культуры, социологии культуры, куль-

турная антропология. Теоретическая и прикладная культурология. 

Основные культурологические понятия: культура, цивилизация, типы и функции куль-

туры, культурные традиции, межкультурные коммуникации, динамика культуры, культуро-

генез, язык и символы культуры, онтология культуры, искусство и др. 

Трехмерная структура современного культурного пространства и ее составляющие: ду-

ховная культура, социальная культура, технологическая культура. Многослойность структур-

ных элементов, их переплетение и взаимосвязь. Относительность границ структуры для от-

дельных культурных феноменов и форм. 

 

Тема № 3 Методы культурологических исследований 

Методы теоретических и практических культурологических исследований. Становле-

ние методологии культурологического исследования. Методы истории, искусствоведения, 

филологии и др. гуманитарных наук в культурологическом исследовании. Разновидности 

подходов к изучению культуры: исторический, аксиологический, семиотический, символи-

ческий, герменевтический, психологический, социологический, деятельностный, информа-

ционно-познавательный и др. Попытки систематизации определений культуры «по акценту».  

Роль современной филологии и языкознания в развитии методологии культурологиче-

ских исследований. Кросскультурные исследования. Гендерный подход и методы гендерного 

исследования в культурологии. Семиотические методы исследования в культурологии. 

Понятие культуры 

Происхождение понятия «культура» и его первоначальный смысл. Становление и раз-

витие понятия культура в различные исторические эпохи.  

Античный взгляд на культуру. Теории культуры европейских мыслителей и ученых 

эпохи Просвещения. Появление первых научных определений культуры.  

Теоретические воззрения и учения о культуре в ХIХ-ХХ вв., их создатели и выдающиеся 

представители.  Культурно-историческое значение концепций позитивного (этнологическая, 

марксистская, теория локальных цивилизаций и др.) и интуитивистского  (феноменологиче-

ская, экзистенциальная, игровой культуры, психоаналитическая, символическая и др.) 

направлений. Многообразие современных научных дефиниций и концепций культуры, про-

блемы определения ее смыслового поля.  Полифункциональность культуры. Деятельностная, 

аккумулятивная, коммуникативная, аксиологическая, семиотическая, социализации лично-

сти, эстетическая, дидактическая функции культуры. 

Специфика осмысления понятия «культура» в России. Концепции культуры русских 

философов, ученых, представителей творческой интеллигенции ХIХ – начала ХХ в. 
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Тема № 4 Морфология культуры 

Основные составляющие культуры, их взаимосвязь. Материальная культура как отраже-

ние эволюции духовно-практической жизни человека. Многозначность духовной культуры, 

ее светское и религиозное понимание. Идеология как продукт духовной деятельности чело-

века. Образовательная система как показатель развития культуры. 

«Культура» и «натура»: основные параметры взаимосвязи. Объективность природных 

начал в свете современных научных и религиозных представлений. Эволюционная и креаци-

онная концепции происхождения природы и человека; сущность культуры в свете этих и 

других концепций. Социально-формирующая направленность культуры. 

Культура как система знаков. Языки культуры 

Язык как специфический знаковый способ трансляции культурной информации. Соци-

альные функции языка. Понятие культурного кода. Языки различных культур как различные 

видения мира. Классификация языков: вербальные, невербальные, естественные, искус-

ственные. Праязыки. Пиктограмма. Идеограмма, алфавит. Метафора как принцип языка, 

свойство познания и мышления. Понятие метаязыка. 

Сущность и виды знаков и символов, культурные коды. 

Символичность культуры, система кодирования культурной информации. Новое пони-

мание текста в постмодернистской традиции. Герменевтика (теория и практика истолкования 

текстов), «гипертекст» - феномен информационной культуры. Фундаментальность понима-

ния проблемы внутрикультурной и межкультурной коммуникации. 

 

Тема № 5 Ценности и нормы культуры 

Соотношение культуры и этики. Этика – наука о морали. Этическая составляющая соци-

ального бытия. Личность как носитель моральных ценностей.  

Источники этических норм. Этика и правовая норма. Этика и исторические изменения в 

обществе. Проблема устаревания норм морали. Этика и ментальность.  

Социокультурные цели личности и возможности их реализации в современных условиях. 

Свобода личности. Общечеловеческие ценности: их разновидности в различных культурах. 

Нормы культуры и этики - факторы устойчивости социального организма, адаптации к 

окружающей культурно-цивилизационной среде.  

Проблемы воспитания ценностей и норм культуры у подрастающего поколения. 

 

Тема № 6 Динамика культуры 

Культура и природа. Экологическая парадигма. Понятие ноосферы. Урбанизация обще-

ства и ее влияние на экологию. Естественный и искусственный интеллект. Кризис техноген-

ной цивилизации. Пути решения экологических проблем.массовой культуры и ее трансляции 

в СМИ. Пути самосохранения личности, ее адаптации к культуре и эффективного развитии. 

 

Тема №7 Религия как культурный концепт 

Сущность и происхождении религии как системы ценности. Функции религии в обще-

стве, соотношение религии, мифологии, науки и искусства. Особенности религиозного ми-

ровоззрения. 

История возникновения религии. Типы религий. Политеизм и монотеизм. 

Мировые религии как культурное явление. 

Религия и художественная культура.  

Восточный и западный типы культуры  

Специфические и серединные культуры. Локальные культуры. Культура Запада и Восто-

ка. Цивилизационное своеобразие Востока и Запада, их взаимосвязь в культурно-

историческом аспекте.  

Общефилософские начала жизни и своеобразие жизненных ценностей на Востоке и За-

паде. Понимание жизненных ценностей, счастья, благополучия на Востоке и Западе. Своеоб-

разие жизненного уклада и менталитета Западного и Восточного человека. Специфика госу-

дарственной, общественной и семейной жизни на Востоке и Западе.  
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Принцип диалогизма культур, зависимость его проявления от открытости и мобильности 

взаимодействующих культур. Типологическое своеобразие русской культуры. Интеграция 

культур и тенденция культурной универсализации в современном мировом процессе. 

 

Тема № 8 Исторические типы культуры 

Общеисторическая и культурно-историческая хронологии. Особенности культурно-

исторической дифференциации эпох, их цивилизационные и формационные признаки. 

Особенности первобытной культуры, ее истоки, формы проявления, практический харак-

тер. 

Духовный опыт цивилизаций Древнего востока и его культурологическая оценка. 

Античность как тип культуры. Роль и значение греко-римской культуры в истории чело-

вечества, ее духовно-практический характер.  

Культура эпохи средневековья на Западе и Востоке. 

Разновидности средневековой культуры (церковная, народная, городская, рыцарская), их 

функциональность.  

Эпоха Возрождения: ее понимание с точки зрения цивилизационного и формационного 

подходов. Новая идейная ориентация культуры. 

Культура Нового времени. Бурное развитие науки и экономики. 

Стили барокко и классицизм, их теоретические концепции и характерные признаки. 

Эпоха Просвещения (XVIII в) в западноевропейской и русской культурах. Рационализм 

идейных основ просветительства. Возникновение материалистического мировоззрения. 

Характерные черты культуры XIX века. Формирование реалистической культурной тра-

диции, ее разновидности. Новые тенденции развития культуры на рубеже XIX и XX веков. 

Общая характеристика культуры XX в. Значение НТР, мировых войн, социальных потря-

сений. Выдающиеся открытия и изобретения. 

«Полифония» культур в мире начала XXI в. Глобализация культуры. Проблема сохранения 

локальных культур.  

Особенности российского типа культуры в мировом контексте  

Своеобразие и уникальность российской культуры. Российская многонациональная и 

русская национальна культура. 

Факторы формирования русской культуры. Исследования российского менталитета и эт-

нопсихологических особенностей народов России. 

Основные черты русской культуры периода средневековья. 

Новые черты русской культуры и искусства XVII в. Закрепление ориентации на западную 

культуру в ходе петровских реформ.  

Выход российской культуры на мировую арену в XIX в. Россия между Западом и Востоком: 

проблема цивилизационной идентичности российской культуры. 

XX век - время активной интеграции русской культуры в мировую. Выдающиеся деятели 

культуры XX в. 

Кризисные явления в мировой культуре и их влияние на культуру России. Развитие много-

национальной отечественной культуры в контексте мировой культуры. 

 

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы бакалавра. Формы 

самостоятельной работы обучаемых могут быть разнообразными. Самостоятельная работа 

включает: изучение литературы, веб-ресурсов, оценку, обсуждение и рецензирование публи-

куемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выпол-

нение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 
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Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Культурология в си-

стеме наук о человеке, об-

ществе и природе. 

- усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, ис-

следований; 

Тема 2. Структура культуро-

логии. 

- усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, ис-

следований; 

Тема 3. Методы культуроло-

гических исследований. 

- усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, ис-

следований; 

Тема 4. Понятие культуры. - усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, ис-

следований; 

Тема 5. Морфология культу-

ры. 

- усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных эксперимен-

тов, исследований; 

Тема 6. Культура как систе-

ма знаков. Языки культуры. 

- усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экс-

периментов, исследований; 

Тема 7. Ценности и нормы 

культуры. 

- усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экс-

периментов, исследований; 

Тема 8. Природа, общество, 

человек, культура как формы 

бытия. 

- усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экс-

периментов, исследований; 

Тема 9. Динамика культуры. - усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных эксперимен-

тов, исследований; 

Тема 10. Религия как куль-

турный концепт. 

- усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, ис-

следований; 

Тема 11. Восточный и за-

падный типы культуры. 

- усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных эксперимен-

тов, исследований; 

Тема 12. Исторические типы - усвоение изучаемого материала по рекоменду-
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

культуры. емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, ис-

следований; 

Тема 13. Особенности рос-

сийского типа культуры в 

мировом контексте. 

- усвоение изучаемого материала по рекоменду-

емой учебной, учебно- методической и научной литературе 

и/или по конспекту лекции; 

- выполнение устных упражнений; 

- выполнение письменных упражнений и прак-

тических работ; 

- выполнение творческих работ; 

- участие в проведении научных экспериментов, 

исследований; 

 

5.1. Примерная тематика эссе 

Раздел «Теория культуры» 

1. Генезис и сущность понятия «культура». 

2. Предмет и структура культурологи. 

3. Основные подходы к пониманию культуры. 

4. Функции  культуры. 

5. Культура и цивилизация: взаимосвязь понятий. 

6. Культурная картина мира в различные исторические эпохи. 

7. Динамика культуры. 

8.  Язык культуры: понятие, проблема языка культуры. Классификация языков культу-

ры. 

9. Основные культурологические школы 

10. Критерии типологизации культур. 

11. Основные культурологические школы. 

12. Культура и общество. 

13. Культура и личность. 

14. Культура и природа. 

15. Культура и религия. 

16. Социальные институты культуры. 

17. Инкультурация личности в различные исторические эпохи. 

18. Первобытная культура: особенности и характерные черты. 

19. Теории происхождения культуры. 

20. Концепция  культуры О. Шпенглера. 

21. Концепция культуры Н. Данилевского. 

22. Концепция «осевых» культур К. Ясперса. 

23. Концепция культуры А. Тойнби. 

Раздел «История культуры» 

1. Первобытная культура и ее особенности. 

2.  Основные черты культуры Древнего Египта: роль религии, магии, мифологии. Культ 

мертвых, сакрализация власти фараонов, научные открытия. 

3. Основные черты культуры Месопотамии и ее культурное наследие. 

4. Культура Древней Греции и ее наследие. 
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5. Культура Древнего Рима и его наследие. 

6. Культура средневековой Европы: истоки и основные черты. 

7. Византийская культура и ее достижения. 

8. Арабо-мусульманская культура Средневековья. 

9. Культура европейского Возрождения: истоки, характерные черты, достижения. 

10. Культура Просвещения : истоки, характерные черты и достижения. 

11. Русская культура: истоки, особенности и характерные черты. 

12. Культура Древней Руси. 

13. Культура России Нового времени. 

14. Русская культура «серебряного века»: достижения и противоречия. 

15. Основные тенденции в развитии современной культуры мира. 

16. Социокультурная ситуация в современной России в контексте мировой культуры. 

17. Культура и глобальные проблемы современности. 

18. Искусство в контексте культуры. Функции искусства. 

19.  Сравнительная характеристика католицизма и православия. 

20. Восточный и западный тип культуры: сравнительная характеристика. 

21. Характеристика современного информационного общества. 

22. Современное образование: тенденции, характерные черты и особенности. 

 

 

Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требу-

емых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), пред-

ставленные в таблице  

 

Индикаторы компетенций в со-

ответствии с основной образо-

вательной программой 

Типовые вопросы и за-

дания 

Примеры тестовых зада-

ний 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1.  П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-1.2 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИУК-1.3 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ОПК-3. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие на основе 

знаний в области географии, истории, политической, экономической, социальной, религиоз-

ной и культурной жизни стран изучаемых языков, а также знания об их роли в региональных 

и глобальных политических процессах 

ОПК-3.1 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ОПК-3.2 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ОПК-3.3 П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 

6.2.Типовые вопросы и задания 
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Перечень вопросов 

1. Культурология – предмет, метод, основные понятия 

2. Понятие «культура», его сущность и многозначность 

3. Основные культурологические концепции и школы 

4. Теории происхождения культуры 

5. Материальная и духовная культура 

6. Массовая культура 

7. Функции культуры 

8. Культура и язык 

9. Знак и символ в культуре. Проблема понимания 

10. Культура и человек 

11. Культура и общество 

12. Культура и природа 

13. Культура, миф и религия 

14. Культура и искусство 

15. Культура и наука 

16. Культура и цивилизация 

17. Современная цивилизация и глобальные проблемы 

18. Основные культурно-исторические эпохи 

19. Россия в мировой культуре 

20. Восток и Запад – сравнительная характеристика культурных особенностей 

21. Человек в восточной и западной культуре 

 

6.3.Примерные тестовые задания 

 

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирование нахо-

дятся в электронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий 

из которых в случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий. 

 

 

Компетенции Типовые вопросы и задания 

УК-1 1. В чем состоит специфика социогуманитарного знания?  

a) человек является объектом и субъектом познания; 

b) социогуманитарному знанию присущи ценностные установки; 

c) все перечисленное. 

 

2. Какое из приведенных ниже определений культуры соответству-

ет взглядам английского этнографа, исследователя первобытной 

культуры Э.Б. Тэйлора? 

a) Культура — это природа, преобразованная посредством челове-

ческой деятельности; 

b) Культура представляет собой совокупность всех наследственных 

информации, способов их организации и сохранения; 

c) Культура, или цивилизация, слагается в своем целом из знаний, 

верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некото-

рых других способностей и привычек, усвоенных человеком, как 

членом общества. 

 

3. Кому из мыслителей XX века принадлежит следующее высказы-

вание: «Культура возникает в игре, как игра»?  

a) О. Шпенглеру; 

b) А. Тойнби; 
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c) Н. Бердяеву; 

d) И. Хейзинге; 

 

ОПК-3 1. Представителями какого направления культурологической мысли 

являются К. Леви-Строс, М. Фуко, Ж. Лакан, Ж. Деррида?  

a) структурализм; 

b) эволюционизм; 

c) диффузионизм; 

d) функционализм. 

 

2. Кому из исследователей принадлежит следующее высказывание: 

«Культурология имеет собственный предмет исследования – со-

держание общественной жизни»?  

a) К. Леви-Стросу; 

b) Л. Уайту; 

c) Т. Парсонсу. 

 

3. Что такое архетипы?  

a) типы архаической культуры; 

b) прообразы, составляющие содержание коллективного бессозна-

тельного в концепции К. Юнга; 

c) типы мыслительных процессов; 

d) все перечисленное. 

 

 

6.4. Оценочные шкалы 

 

6.4.1. Оценивание текущего контроля 

 

Целью проведения текущего контроля является достижение уровня результатов обу-

чения в соответствии с индикаторами компетенций. 

Текущий контроль может представлять собой письменные индивидуальные задания 

состоящие из 5/3 вопросов или в форме тестовых заданий по изученным темам до прове-

дения промежуточной аттестации. Рекомендованный планируемый период проведения 

текущего контроля за 6/3 недели до промежуточной аттестации. 

 

Шкала оценивания при тестировании 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-70% 

 

Шкала оценивания при письменной работе  

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 
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- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

6.4.2. Оценивание самостоятельной письменной работы (контрольной работы, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7. Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания контрольной работы и эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

6.4.3. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий промежуточной аттеста-

ции 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

                                              

Шкала оценивания на экзамене, зачете с оценкой  

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 
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- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Шкала оценивания на зачете 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Зачтено» 

Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать проч-

ное, достаточно полное усвоение знаний программного материа-

ла; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

правильно формулировать определения; последовательно, гра-

мотно и логически стройно изложить теоретический материал; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

«Не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует: незнание значительной ча-

сти программного материала; не владение понятийным аппаратом 

дисциплины; существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумение делать выводы по излагаемому 

материалу. 

 

6.4.4. Тестирование 

 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания сформирован-

ных компетенций в соответствии с ООП 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные 

осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выпол-

нении обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им про-

изводственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной де-

ятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), 

научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в 

составе группы и т.д.  

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм 

контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный 

опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически постро-

ить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает 

большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная 

функция УО имеет ряд важных аспектов: профессионально-этический и нравственный ас-

пекты, дидактический (систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материа-

ла при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохожде-

ния собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по 

каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при 

подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно 

организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную 

деятельность студента, его участие в научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов). 

Семинарские занятия. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний, умений, определяет уровень сформированно-

сти компетенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения производи-

тельности труда студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других прак-

тических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 
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Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной профессио-

нально-ориентированной проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определен-

ной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Ситуационный анализ (кейс) – это комплексный анализ ситуации, имевший место в 

реальной практике профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ 

включает в себя следующие составляющие: причинно-следственный анализ (установление 

причин, которые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания), 

системный анализ (определение сущностных предметно-содержательных характеристик, 

структуры ситуации, ее функций и др.), ценностно-мотивационный анализ (построение си-

стемы оценок ситуации, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций действу-

ющих лиц); прогностический анализ (разработка перспектив развития событий по позитив-

ному и негативному сценарию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относи-

тельно поведения действующих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка про-

грамм деятельности для разрешения данной ситуации). 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестан-

дартное решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных 

научных областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность 

своей позиции. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и препо-

давателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.  

«Круглый стол», дискуссия – интерактивные оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. Занятие может проводить по традици-

онной (контактной) технологии, либо с использованием телекоммуникационных технологий. 

Проект – конечный профессионально-ориентированный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Поз-

воляет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процес-

се решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по основанию дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисципли-
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ны. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного 

обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внеси-

те дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изу-

ченной лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте те-

му предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите ин-

формацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для само-

стоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целена-

правленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. По-

пытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, 

приносят не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите 

внимание на защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подго-

товке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (поня-

тия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические 

положения.  

 

7.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

7.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-
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деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

7.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для демонстра-

ции выполнения профессиональных задач 

 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, не-

обходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирова-

ние целей миссии, и т. п.) 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 
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Кейс-метод (Casestudy) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся ком-

петенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 
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РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература1 

         Нестерова В.Л. Культурология [Электронный ресурс] : учебное посо-бие / В.Л. Несте-

рова. — Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Севе-ро-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2017. — 206 c. - ЭБС «IPRsmarts».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69394.html 

 

         Каверин Б.И. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.И. Каверин. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. - ЭБС «IPRsmarts».— 

5-238-00782-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71015.html 

 

Дополнительная литература2 

          Курс по культурологии [Электронный ресурс] / . — Электрон. тексто-вые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норма-тика, 2017. — 184 c. - ЭБС 

«IPRsmarts».— 978-5-4374-0349-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65195.html 

 

Садохин А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Куль-турология», по социально-

гуманитарным специальностям / А.П. Садохин. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. - ЭБС «IPRsmarts».— 978-5-238-02207-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74896.html 

 

           Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Элек-тронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по 

социально-гуманитарным специально-стям / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садо-

хин. — Электрон.тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. - ЭБС 

«IPRsmarts».— 978-5-238-02238-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81652.html 

 

          Щеглова Л.В. Культурология. Единство и многообразие форм куль-туры [Электронный 

ресурс] / Л.В. Щеглова, Н.Б. Шипулина, Н.Р. Саенко. — Элек-трон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 194 c. - ЭБС «IPRsmarts».— 978-5-905916-85-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31951.html 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

Интернет-ресурсы  

http://www.iprbookshop.ru ЭБС«IPRsmarts»  

http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.  

Современные профессиональные базы данных  

http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.  

http://www.bbbook.ru/ Электронная библиотека BBsmart.RU.  

Информационно-справочные и поисковые системы  

http://www.multitran.com  

                                                 
1Из ЭБС  
2Из ЭБС  



 27 

http://www.lingvo.ru/  

http://www.paralink.com/context  

http://www.translate.ru/  

http://www.sciencedirect.com 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023 

г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition дого-

вор № ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016  (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 

15.09.2016, от 11.05.2022 г. ) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № 

SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распро-

страняемое программное обеспечение 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016  (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 

15.09.2016, от 11.05.2022 г. ) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № 

SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 
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РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная учебная мебель: 

комплект специальной учебной мебели. Тех-

нические средства обучения, служащие для 

предоставления учебной информации боль-

шой аудитории: 

доска аудиторная, компьютер, проектор, экран 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: видеопроек-

тор, экран, компьютер с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и ЭИОС  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соот-

ветствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 


