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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть 

достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения образова-

тельной программы 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

УК-3 

 

способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

знать: 

- ОПК-3.1. Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования про-

фессиональной терминологии. 

- ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания, оценка преиму-

ществ и недостатков выбранной планировочной схемы. 

уметь: 

- ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа строительных конструкций 

здания, оценка преимуществ и недостатков выбранного конструк-

тивного решения.  

владеть: 
- ОПК-3.7. Оценка условий работы строительных конструкций, 

оценка взаимного влияния объектов строительства и окружаю-

щей среды. 

УК-5 способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

знать: 

- УК-5.2. Выявление ценностных оснований межкультурного 

взаимодействия и его места в формировании общечеловеческих 

культурных универсалий. 

- УК-5.3. Выявление причин межкультурного разнообразия обще-

ства с учетом исторически сложившихся форм государственной, 

общественной, религиозной и культурной жизни 

- УК-5.4. Выявление влияния взаимодействия культур и социаль-

ного разнообразия на процессы развития мировой цивилизации. 

уметь: 

- УК-5.7. Выбор способа решения конфликтных ситуаций в про-

цессе профессиональной деятельности. 

владеть: 

- УК-5.9. Выбор способа взаимодействия при личном и группо-

вом общении при выполнении профессиональных задач. 

Трудоемкость дисциплины (модуля):3 З.Е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр). 

Формы текущего контроля успеваемости:  

- проверка письменных заданий (конспектирование первоисточников, письменная работа);  

- тестирование;  

- контрольная работа; 

- решение ситуационных задач.  

Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по разделам дисциплины (модуля): 
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1 Культурология как наука 1   9 10 УК-3; УК-5 

2 Сущность культуры, ее структура и функции 1   9 10 УК-3; УК-5 

3 Духовная культура как способ постижения и освоения окру-

жающего мира 

2   9 11 УК-3; УК-5 

4 Субъекты культуры 2   9 11 УК-3; УК-5 

5 Историческая типология культуры. Культура и цивилизация. 2   9 11 УК-3; УК-5 

6 Культурогенез и культура древних цивилизаций. 2   9 11 УК-3; УК-5 

7 Восточная культурная цивилизация. 2   9 11 УК-3; УК-5 

8 Культура западноевропейской цивилизации. 2   9 11 УК-3; УК-5 

9 Культура российской цивилизации. 2   9 11 УК-3; УК-5 

10 Культурологические характеристики постиндустриального 

общества. 

1   9 10 УК-3; УК-5 

Всего часов: 17   90 107  



3 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

˗ приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса; 

˗ оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа формирования соответствую-

щих компетенций. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках обязатольной части «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) являются необходимым услови-

ем для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), практикам: «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», «История (история России, всеобщая история)», «Культура общения», «Социоло-

гия и политология». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть 

достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения образова-

тельной программы 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

УК-3 

 

способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

знать: 

- ОПК-3.1. Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования про-

фессиональной терминологии. 

- ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания, оценка преиму-

ществ и недостатков выбранной планировочной схемы. 

уметь: 

- ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа строительных конструкций 

здания, оценка преимуществ и недостатков выбранного конструк-

тивного решения.  

владеть: 

- ОПК-3.7. Оценка условий работы строительных конструкций, 

оценка взаимного влияния объектов строительства и окружаю-

щей среды. 

УК-5 способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

знать: 

- УК-5.2. Выявление ценностных оснований межкультурного 

взаимодействия и его места в формировании общечеловеческих 

культурных универсалий. 

- УК-5.3. Выявление причин межкультурного разнообразия обще-

ства с учетом исторически сложившихся форм государственной, 

общественной, религиозной и культурной жизни 

- УК-5.4. Выявление влияния взаимодействия культур и социаль-

ного разнообразия на процессы развития мировой цивилизации. 

уметь: 

- УК-5.7. Выбор способа решения конфликтных ситуаций в про-

цессе профессиональной деятельности. 

владеть: 

- УК-5.9. Выбор способа взаимодействия при личном и группо-

вом общении при выполнении профессиональных задач. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 

Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (З.Е.). 

Вид учебной работы 
Трудоемкость дисциплины, 

академ. часов: 

Семестр 

1 
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Всего 

В том числе в ин-

терактивной фор-

ме 

всего 
Контактная 

работа 

Самостоятель-

ная работа 

Учебная работа (без контроля),  

всего: 
107 1 107 17 90 

в том 

числе: 
Лекции (Л) 17 1 17 17  

 
Практические занятия 

(ПЗ) 
     

 
Лабораторные работы 

(ЛР) 
     

 Курсовой проект (КП)      

 Курсовая работа (КР)      

 
Расчетно-графические 

работы (РГР) 
     

 Реферат      

 Контрольная работа      

 Другие виды работы 90  90  90 

Контактная работа  1  1 1  

Контактная работа в семестре (КС) 1  1 1  

Контактная работа в экзаменацион-

ную сессию (КА) 
     

Контроль, всего:      

в том чис-

ле: 
Экзамен      

 Зачёт зачет  зачет  4 

 Зачёт с оценкой      

Форма промежуточной аттеста-

ции 
     

Общая трудоемкость, ч. 108  108   

Общая трудоемкость, З.Е. 3  3   

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по разделам дисциплины (модуля). 
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1 Культурология как наука 1   9 10 УК-3; УК-5 

2 Сущность культуры, ее структура и функции 1   9 10 УК-3; УК-5 

3 Духовная культура как способ постижения и освоения окру-

жающего мира 

2   9 11 УК-3; УК-5 

4 Субъекты культуры 2   9 11 УК-3; УК-5 

5 Историческая типология культуры. Культура и цивилизация. 2   9 11 УК-3; УК-5 

6 Культурогенез и культура древних цивилизаций. 2   9 11 УК-3; УК-5 

7 Восточная культурная цивилизация. 2   9 11 УК-3; УК-5 

8 Культура западноевропейской цивилизации. 2   9 11 УК-3; УК-5 

9 Культура российской цивилизации. 2   9 11 УК-3; УК-5 

10 Культурологические характеристики постиндустриального 

общества. 

1   9 10 УК-3; УК-5 

Всего часов: 17   90 107  

 

5.3. Содержание дисциплины. 

Тема 1.  Культурология как наука 
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Предмет культурологи. Истоки культурологического знания: антропологический, этнографический, социологический, 

аксиологический. 

Методы культурологических исследований: описательный, исторический, компаративистский, статистический и др. 

Основные школы и направления в культурологи: эволюционистское направление (Э. Тейлор, Г.Спенсер, Л.Уайт, и 

др.), психоаналитическое (З.Фрейд,  К.Юнг и др.), локальных цивилизаций (Н.Данилевский,  О. Шпенглер, А.Тойнби), 

теория «осевого времени» (К.Ясперс).   

Тема 2.  Сущность культуры, ее структура, функции 

Понятие культуры, различные подходы к ее определению.  

Морфология культуры. Принципы структурирования культуры. 

Материальная и духовная культуры, их связь с соответствующими потребностями человека.  

Основные функции культуры. 

Динамика культуры. Типы культурных изменений. Источники и факторы культурной динамики. Прогресс и регресс. 

Тема 3.  Духовная культура как способ постижения и освоения   окружающего мира. 

Структурные компоненты духовной деятельности.  

Генезис мифа, религии, магии, идеологии, художественной культуры и науки. 

Мифология в разные периоды развития культуры. Познавательная функция мифа. Устойчивость мифологического 

сознания. Мифы наших дней. 

Культурологический подход к сущности религии. Общие и особенные черты мировых религий, их место в системе 

культуры. 

Идеология и общественное сознание. Культура и общество. 

Функции художественной культуры. Соотношение социальных и эстетических сторон в художественном творчестве. 

Наука, ее роль в различных культурах. 

Содержательные элементы духовной жизни общества: 

- Аффективное и культурно-регулируемое поведение. 

- Язык и речь как средство общения и познания. 

- Обычаи (традиции). Диалектика традиции и новаторства. 

- Нормы. Ожидаемое поведение. Классификация норм по сферам деятельности. 

- Ценности, их классификация, место и роль в разных культурах. 

- Знание как элемент культуры. Типология знаний. Социальные и культурные факторы,  влияющие на формирование 

сознания и функционирование научных представлений. 

 Культурная картина мира, социальные институты культуры, ее самоидентичность и  модернизация. 

Тема 4. Субъекты культуры. 

Личность и культура. Формы инкультурации и социализации человека. Уровни культуры. 

Роль семьи в становлении личности.  

Показатели адаптации  гражданина к переменам. Маргинальный индивидуум. 

Институциональная и профессиональная культура. Субкультура. 

Культура массовая и элитарная. Антикультура и контркультура. 

Культура этноса. Национальная культура и ее символы. Специфика и механизмы межкультурных контактов и 

заимствований.  Диалог культур и сохранение их самобытности. 

Тема 5. Историческая типология культуры. Культура и цивилизация. 

Специфика предмета истории культуры. Типология культуры. Коды  дописьменных, письменных и экранной культур. 

Формационный, культурно-исторический и цивилизационный  подход в исследовании культурных процессов. 

Основные характеристики и классификация цивилизаций.  Различие  между цивилизацией и культурой. Духовная и 

социальная структура цивилизаций. 

Запад и Восток как культурологические понятия, их место в системе мировой цивилизации. Специфические, 

«срединные» и локальные культуры. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Место России в диалоге западной и восточных культур. 

Тема 6. Культурогенез и культура древних цивилизаций.  

Проблема антропогенеза и культурогенеза. Основные концепции: теократические и естественнонаучные. Дискуссии.  

Первобытная культура и ее периодизация.  Источники изучения первобытных культур: 

- археологические, 

- этнографические, 

 - фольклорные. 

Мировоззрение первобытного человека. Ранние формы религии, появление погребального обряда. Тотемизм, 

фетишизм, магия, анимизм.  Возникновение религиозных представлений. 

Зарождение искусства.  

Культура древнейших рабовладельческих цивилизаций. 

Древнеегипетская культура и ее особенности ( появление письменности, религия, мифология, накопление реальных 

знаний и появление элементов научных представлений о мире, искусство).  

Вавилоно-ассирийская культура (материальная культура, письменность, литература, наука, религия и мифы). 

Крито-микенская цивилизация. Время и место ее существования. Особенности.                  «Дворцовый» и морской 

характер. Религия и искусство.  

Тема 7. Восточная культурная цивилизация.  
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Специфика восточных культур. Индо-буддистская культура. Особенности арабо-исламской культуры.  Основные 

черты  китайской и других  дальневосточных культур.  

Тема 8. Западная  культурная цивилизация.  

Античная культура – основа европейской цивилизации, верования. Система ценностей. Антропоцентризм.  

Варварская культура как синтез остатков античной и архаической германской культур. 

Культура западноевропейского средневековья, ее географические и временные рамки, социальная структура. 

Христианство - духовная основа европейского средневековья. Формирование и специфика средневекового типа 

личности.  Характерные  черты средневекового сознания.  

Возрождение (Ренессанс)  как явление культуры. Социально- исторические основы Возрождения. Гуманистическое 

мировоззрение. Ренессансное искусство. Национальные черты Возрождения. Значение культуры эпохи Возрождения 

для мировой цивилизации.  

Социальные основы Реформации. Основные черты протестантизма. Протестантская этика. Влияние протестантизма 

на культуру.  

Контрреформация. Активизация инквизиции. Закат Ренессанса и созревание предпосылок перехода к новой эпохе.  

Становление капитализма и его влияние на развитие культуры. Научная революция 17 вв.,  ее сущность и 

последствия.   

Просвещение как явление культуры нового времени. 

Художественная культура 17-18 вв., появление многообразия стилей и жанров.  

Расширение взаимодействия и взаимовлияния культур и формирование буржуазных  наций. Ускорение технического 

прогресса. Индустриализация и технизация культуры.  

 Искусство 19-начала 20 вв.  

Культурологические характеристики индустриального общества. Культура и природа. Экологические проблемы. 

Экология человека и дегуманизация культуры.  

Тема 9. Культура российской цивилизации.  

Культурологические характеристики России. Русские мыслители о противоречиях отечественной культуры.  

Славяно-русский этногенез. Культура Древней Руси 9-12 вв. Принятие христианства.  

Становление великорусской (русской) народности и ее культуры. Идеология собирания Руси.  Роль православной 

церкви. Школы иконописи. 

Государство как формообразующее начало в русской культуре. Формирование русского национального характера и 

менталитета. 

Искусство великорусской народности.  Усиление светских тенденций и западных влияний в русской культуре 17 века.  

Реформы Петра Первого в области культуры. Основные черты и особенности русской культуры 18 века. Начало 

формирования русской интеллигенции. Дворянство и дворянская культура. Развитие художественной культуры в 18 

веке.  

«Золотой век» (19 в.) русской культуры, и его характерные черты. Укрепление внутрироссийских культурных связей. 

Подъем русской науки. Система образования.  Искусство.  

Особенности социокультурной ситуации в России к. 19-н. 20 века.  «Серебряный век» русской культуры. 

1917 г. и отечественная культура.  Влияние революционных потрясений на развитие русской культуры. Программа 

культурных преобразований большевиков и ее реализация. Раскол интеллигенции, возникновение и  обособление 

культуры «русского зарубежья». 

Становление советской культуры в СССР.  Этапы развития советской культуры. Сущность тоталитарной культуры в 

СССР. Идеологизация, огосударствление культуры.  Социалистический реализм в искусстве. 

Современная социокультурная ситуация и перспективы развития культуры в России.  Новые явления в духовной 

жизни общества,  их неоднозначность и противоречивость.Место и роль России в мировой культуре. 

Тема 10.   Культурологические характеристики постиндустриального общества. 

НТР.  Влияние новейших технологий на дифференциацию производства и потребления. Последствия всеобщего 

образования и влияния средств массовой коммуникации. 

Взаимодействие культур и проблема преодоления межцивилизационных конфликтов. Роль культуры в решении 

глобальных проблем. 

Новые ценностные ориентации. Контркультура и альтернативные движения.  

Модернизм и постмодернизм. 

Современное информационное общество и будущее культуры. 

5.4. Тематический план практических (семинарских) занятий. Не предусмотрены 

5.5. Тематический план лабораторных работ. Не предусмотрены 

 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля) и организуется в со-

ответствии с порядком, определяемым локальными нормативными актами МАДИ. Порядок проведения и система 

оценок результатов текущего контроля успеваемости установлена локальным нормативным актом МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) используются: 

- выполнение лабораторной работы и подготовка отчёта 

6.1.1. Материалы для письменных заданий 

Конспектирования первоисточников 

Раздел 2. Сущность культуры, ее структура и функции. 
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1. Багдасарьян, Н.Г. Сущность, структура и функции культурологии / Н.Г. Багдасарьян, А.В. Литвинцева и др. //  

Культурология: Учеб для студ. техн. вузов.   - 5-е изд., испр. и  доп.  – М.: Высш. шк.,  2011. – 709 с.   

2. Гуревич, П.С. Осмысление феномена культуры / П.С. Гуревич   // Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, - 

2011. – 280 с. 

Письменная работа 

Раздел 8. Культура западноевропейской  цивилизации.  

1. Античная культура – основа европейской цивилизации, верования. Система ценностей. Антропоцентризм.  

2. Варварская культура как синтез остатков античной и архаической германской культур. 

3. Культура западноевропейского средневековья, ее географические и временные рамки, социальная структура.  

4. Христианство - духовная основа европейского средневековья. 

5. Формирование и специфика средневекового типа личности.   

6. Характерные  черты средневекового сознания.  

7. Возрождение (Ренессанс)  как явление культуры. Социально- исторические основы Возрождения. 

Гуманистическое мировоззрение.  

8. Ренессансное искусство. Национальные черты Возрождения.  

9. Значение культуры эпохи Возрождения для мировой цивилизации.  

10. Влияние протестантизма на европейскую культуру.  

11. Просвещение как явление культуры нового времени. 

12. Художественная культура 17-18 вв., появление многообразия стилей и жанров.  

13. Расширение взаимодействия и взаимовлияния культур и формирование буржуазных  наций. Ускорение 

технического прогресса. Индустриализация и технизация культуры.  

14. Культурологические характеристики индустриального общества.  

15. Экология человека и дегуманизация культуры.  

 

6.1.2. Материалы для проведения тестирования 

Раздел 9. Культура российской цивилизации  

1. Сбор, обработку, анализ разнообразной информации о функционировании культуры в обществе 

осуществляет… 

A. культурная антропология  

B. социология культуры  

C. историческая культурология  

D. философия культуры 

2. К числу направлений прикладной культурологии не принадлежит… 

A. исследование исторических процессов взаимоотношений человека и культуры  

B. диагностика культурных процессов  

C. обеспечение реализации культурных программ 

D. разработка культурной политики 

3. К специализированному уровню хозяйственной культуры не относится 

A. торговля  

B. экономика  

C. промышленность  

D. домашнее хозяйство 

4. Принятый в данном обществе способ удовлетворения потребностей человека, отражает понятие …….. 

A. обряд  

B. закон  

C. ритуал  

D. норма 

5. В культурологии традиция понимается как… 

A. стереотипный способ поведения, воспроизводимый в определенном обществе или социальной группе 

B. особенности повседневной жизни людей, определяемые данной общественно-экономической формацией 

C. действия, сопровождающие важные моменты жизни и производственной деятельности человеческого коллектива 

D. элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению 

6. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной литературе, искусстве, открытая для 

внешних влияний, но сохраняющая при этом этническую самобытность, называется... 

A. массовой  

B. популярной  

C. потребительской 

D. национальной 

7. Славянофилы полагали, что в постижении истины необходима… 

A. опора на разум  

B. ориентация на сенсуализм 

C. ориентация на достижения западной философии 

D. опора на православие 

8. Философское знание о культуре…  



8 

 

A. сравнивает и описывает все существующие культуры  

B. выявляет функциональные связи между элементами культуры  

C. исследует традиционную культуру и ее основные элементы  

D. выявляет сущность и смысл культуры, ценность ее элементов 

9. Культурная антропология исследует … 

A. изменение культурных потребностей и целей человека в условиях урбанизации 

B. процессы адаптации человека к окружающей культурной среде  

C. политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ 

D. развитие теоретических представлений о культуре 

10. Понятие, включающее  в себя элементы социального и культурного наследия, передающегося отпоколения 

к поколению и сохраняющегося в течение длительного времени, – это … 

A. обычай  

B. ритуал  

C. обряд 

D. традиция 

11. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной литературе, искусстве, открытая для 

внешних влияний, но сохраняющая при этом этническую самобытность, называется... 

A. Национальной 

B. народной  

C. этнической  

D. массовой 

12. Особенностью истории восточного мира не является… 

A. отсутствие революционных разрывов 

B. прочное положение религии как фундамента культуры 

C. преемственность традиций и обычаев 

D. наличие революций 

13. Появление сословного общества, политической сферы культуры, письменности – характерные черты 

культуры … 

A. постиндустриального типа 

B. Новой эпохи  

C. первобытного общества 

D. раннегородских цивилизаций 

14. Западники… 

A. отрицали реформы Петра I 

B. не признавали за православием никаких особых достоинств  

C. выступали против развития капитализма 

D. восхищались православием 

15. Если человек не идентифицирует себя ни с культурой этнического большинства, ни с культурой 

этнического меньшинства, то результатом этого является культурная… 

A. ассимиляция  

B. Сепарация 

C. интеграция  

D. маргинализация 

16.  методам, направленным на понимание культурных явлений, не относится метод… 

A. факторного анализа  

B. семиотический  

C. структурно-функциональный 

D. сравнительно-исторический 

17. Под морфологией культуры понимают 

A. процесс освоения индивидом норм и ценностей культуры 

B. период стагнации культурного развития 

C. детерминированное поведение человека 

D. внутреннюю структуру культуры 

18. Принятый в данном обществе способ удовлетворения потребностей человека, отражает понятие …………… 

A. закон 

B. Ритуал 

C. обряд  

D. норма 

19. Ю. Лотман полагал, что культуру каждого коллектива можно рассматривать как совокупность…  

A. функций  

B. образов  

C. языков  

D. структур 

20. В «зону действия» культурной традиции не входит(-ят) …  
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A. комментарии и интерпретации обрядовой  сферы жизни   

B. нравы, обычаи, обряды, ритуалы  

C. каноны, установления  

D. трансляция социального опыта 

21.  Кто из мыслителей понимал культуру как "почитание света"?  

A. В. Вундт; 

B. Н. Рерих; 

C. Ж.-Ж. Руссо; 

D. Л. Морган. 

22. Назовите известного русского социолога XIX века, занимавшегося проблемами культурно-исторической 

типологии:  

A. Михайловский; 

B. Леонтьев; 

C. Данилевский; 

D. Бердяев. 

23. Кто из мыслителей противопоставлял понятия "культура" и "цивилизация"?  

A. Н. Бердяев и О. Шпенглер; 

B. Т. Парсонс и Э. Тайлор; 

C. П. Сорокин и Ю. Лотман. 

24.  Назовите имя американского социолога русского происхождения, автора концепции социокультурнои 

динамики и исследователя социальной стратификации, который также занимался проблемой типологии 

культур?  

A. Н. Бердяев; 

B. Н. Данилевский; 

C. П. Сорокин; 

D. А. Лосев. 

25. Кому из мыслителей принадлежат следующие слова: "Культура родилась из культа. Истоки ее — 

сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной"?  

A. А. Молю; 

B. М. Фуко; 

C. Н. Бердяеву; 

D. П. Сорокину. 

26. Кто является автором концепции "пассионарности"?  

A. А. Тойнби; 

B. Ф. Ницше; 

C. П. Тейяр де Шарден; 

D. Л. Гумилев. 

27. Укажите название музея, основанного  в 1898 г. в Москве? 

A. Русский музей императора Александра III  

B. Картинная галерея купца П.М. Третьякова  

C. Музей изящных искусств 

28. Укажите название музея, открытого в 1912 г. по инициативе историка И.В. Цветаева, отца великой русской 

поэтессы М.И. Цветаевой 

A. Русский музей  

B. Третьяковская галерея 

C. Государственный музей изобразительных искусств им А.С.Пушкина 

29.  Представители одного из направлений русской общественной мысли, выступавшие за принципиально 

отличный от западного путь развития России на основе самобытности 

A. Гуманисты 

B. Декабристы 

C. Славянофилы 

30.  Основоположник русского книгопечатания 

A. Н. Бердяев 

B. А. Лосев 

C. И. Федоров 

6.1.4. Ситуационные задачи. 

№1. Прочтите трагедию Софокла «Эдип-царь» и ответьте на вопросы: 

1) Подумайте и напишите, предопределен ли Эдип к той трагедии, что происходит в его жизни. Иными словами, мог 

ли Эдип избежать всех ужасов, которые с ним произошли. Для древнего грека существует ли свобода воли, либо вся 

жизнь представляется исключительно  властью рока, судьбы. Приветствуются ваши размышления. 

2) Как Вы думаете, кто виноват в трагедии Эдипа? Есть ли виновные, если есть, кто они? Если нет, то за что страдает 

Эдип? 

3) Сравните концепцию Софокла и П.П. Пазолини (фильм «Царь Эдип», 1967), укажите, в чем разница подходов в 

трактовке мифа об Эдипе у этих двух авторов. 
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№2. Прочтите трагедию У. Шекспира «Гамлет» (желателен перевод М.Лозинского или Б.Пастернака) и ответьте на 

вопросы: 

1) Предание о Гамлете, впрочем, как и повествование о соперничестве дяди с племянником,  достаточно древнее, сю-

жет встречается уже в рукописи XII века, в так называемом “Деяниях датчан” датского историка и писателя Саксона 

Грамматика. В “Саге об Амлете” главный герой, узнав об убийстве собственного отца, не колеблясь хладно-кровно  

мстит виновнику, выполняя свой сыновий долг. Почему так долго колеблется Гамлет у Шекспира? Почему появляется 

трагедия главного героя? Почему он не может просто отомстить как его прообраз в 12 веке? Что мешает Гамлету? Что 

изменилось за 4 века существования предания о Гамлете.                                                 

Подсказка: ключом (одним из возможных!) к пониманию гамлетовских страданий может послужить фраза главного 

героя: “Распалась цепь времен”(в оригинале точнее:“Время вывихнуло свой сустав”), найдите место в тексте, где зву-

чит эта фраза, подумайте, может ли Гамлет жить по законам средневекового общества, если нет, почему? Почему 

конфликт со временем является основным? 

2) Знаете ли Вы, какие-либо другие трактовки образа Гамлета, кто обращался к этому сюжету в европейской и рус-

ской литературах, музыке, изобразительных искусствах? Вспомните, русских и английских исполнителей роли Гамле-

та, кто из русских актеров был похоронен в костюме Гамлета? 

№3. Прочтите комедию Ж.Б. Мольера «Дон Жуан». Текст можно заменить: Тирсо де Молина «Cевильский озорник», 

Байрон Д. Дон Жуан, при отсутствии этих текстов воспользуйтесь «Каменным гостем» А.С.Пушкина из его «Малень-

ких трагедий» или любым текстом о Дон Жуане, можно и не текстом, а например, оперой (С.Рахманинова) или стать-

ей в энциклопедии. 

1) Подумайте, почему Дон Жуан стремится соблазнять женщин? Это простое стремление к победам, выстраивание 

своего «самцового» имиджа (если да, зачем?), стремление убежать от брака (если да, почему), поиск идеала, поиск 

понимания, комплекс мести женщинам (за недостаток внимания со стороны матери в детстве) и связанный с ним обо-

стренный «эдипов комплекс», если несколько причин – укажите, приведите собственные мотивации поступков этого 

героя. Любит ли Дон Жуан кого-либо? Может ли он любить? Любит ли он себя?  

2) Легенды о любовниках, бросающих своих возлюбленных, известны по крайней мере с античности, но они не стано-

вились культовыми героями эпохи. Почему неверный любовник становится культурным символом. Какие черты Дон 

Жуана способствуют этому.        Подсказка: подумайте по поводу отношения к свободе у этого героя, свободен ли он. 

Каково понимание свободы у героя, верит ли он в Бога? Обоснуйте свой ответ. 

3) Почему только вмешательство загробного мира останавливает Дон Жуана, есть ли земные силы, которые могли бы 

его вразумить? Прокомментируйте свой ответ. 

4) В каком веке и где был написан текст И.В.Гете «Фауст»? Укажите даты жизни Гете. Что объединяет образы Фауста 

и Дон Жуна, в чем их сходство и различие? Почему, Фауст популярен в северной Европе, а Дон Жуан в южной? По-

думайте о причинах популярности этих двух героев. 

№4. Сформулировать актуальные проблемы художественной культуры и представить варианты проектных решений.   

6.1.5. Тематика контрольных работ 

1. Культура: основные подходы и определения. 

2. «Культура»  и «цивилизация»: соотношение понятий. 

3. Проблема единства культуры и многообразия культур. 

4. Идеи гуманизма в истории европейской культуры. 

5. Структурализм и постструктурализм о культуре.  

6. Мифология и религия Древнего Египта. 

7. Ислам в России. История и современность. 

8. Буддизм в истории мировой культуры. 

9. Образ человека в древнегреческой и древнеримской культурах. 

10. Духовные ценности сословий средневекового общества. 

11. Отражение новых идеалов в искусстве Возрождения. 

12. Лютеранство и кальвинизм в культуре Европы. 

13. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира. Ислам 

14. Русская иконопись: история, традиция, каноны. 

15. Евразийцы о русской культуре. 

16. Образ царя и царистская идея в русской культуре. 

17. Русская революция как социокультурный феномен. 

18. Россия: проблема цивилизационной идентичности («западники», «славянофилы», «евразийцы»). 

19. Влияние Византии на формирование русской культуры. 

20. Язычество Древней Руси и его роль в русской культуре. 

21. Социокультурные особенности восточной ветви христианства. 

22. Святые Древней Руси: социокультурная специфика. 

23. Самодержавие - феномен русской культуры. Царь и Бог. 

24. Романский и готический стили в средневековой архитектуре. 

25. Народная культура европейского Средневековья. 

26. Из истории культурного экспансионизма. 

27. Проблемы современной молодежной культуры в России. 

28. Национальная самобытность и проблемы взаимодействия культур в   многонациональных государствах. 

29. Трудовая культура и моральные ценности общества. 
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30. Культурологические концепции технодетерминизма. 

31. Наука в разных культурах. 

32. Классицизм в художественной европейской культуре. 

33. Романтизм и реализм в художественной культуре 19 века. 

34. Художественные стили и направления в России в первой половине 19 века. 

35. Импрессионизм и постимпрессионизм в европейском искусстве 2 половины 19 в. 

36. Авангардистские художественные стили и направления Европы 20 века. 

37. Крещение Руси - переломный момент в истории отечественной культуры. 

38. Европоцентризм и проблема самосознания европейской культуры. 

39. Государство и церковь в истории русской культуры. 

40. Современное состояние Российской  культуры. 

41. Молодежная субкультура в условиях мегаполиса:жизненные ценности и ориентиры. 

42. Культурное своеобразие и идентичность. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы.  

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 
Результаты освоения образовательной программы 

УК-3 

 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

 

 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, фор-

мируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом 

и календарным графиком учебного процесса в следующем порядке: 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Дисциплины (модули), практики 

Семестры 
Форма промеж. ат-

тестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.О.04 Культурология +        зачет 

Б2.В.03 (У)  

Изыскательская практика 

 +       зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика    +     зачет с оценкой 

Б2.В.01(П) 

Технологическая практика 
   +     зачет с оценкой 

ФТД.03 Основы профилактики и противодей-

ствия терроризму и экстремизму 
    +    зачет 

Б1.О.09 Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 
      +  зачет 

Б2.В.05(Пд) Производственная (преддиплом-

ная) практика 

       + зачет с оценкой 
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Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

       + оценка 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Дисциплины (модули), практики 

Семестры 
Форма промеж. ат-

тестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.О.02 Философия +       
 

экзамен 

Б1.О.04 Культурология +        зачет 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая 

история)  +       экзамен 

Б2.В.03 (У)  

Изыскательская практика 

 +       зачет с оценкой 

Б1.О.05 Культура общения   +      зачет 

Б1.О.08 Социология и политология    +     зачет 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика    +     зачет с оценкой 

Б2.В.05(Пд) Производственная (преддиплом-

ная) практика 

       + зачет с оценкой 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

       + оценка 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисцип-

лины (модуля), описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися 

планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). Критериями оценивания являются прохождение 

обучающимися процедур промежуточной аттестации. 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

 знать: 

- УК-3.1. Воспри-

ятие целей и 

функций коман-

ды; 

- УК-3.2. Воспри-

ятие функций и 

ролей членов ко-

манды, осознание 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие сле-

дующих знаний: 

- УК-3.1. Воспри-

ятие целей и 

функций коман-

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие сле-

дующих знаний: 

- УК-3.1. Восприятие целей и 

функций команды; 

- УК-3.2. Восприятие функ-

ций и ролей членов команды, 

осознание собственной роли 

в команде. 

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следую-

щих знаний: 

- УК-3.1. Восприятие 

целей и функций ко-

манды; 

- УК-3.2. Восприятие 

функций и ролей чле-

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответст-

вие следующих 

знаний: 

- УК-3.1. Воспри-

ятие целей и 

функций коман-

ды; 
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собственной роли 

в команде. 

 

ды; 

- УК-3.2. Воспри-

ятие функций и 

ролей членов ко-

манды, осознание 

собственной роли 

в команде. 

 

Допускаются значительные 

ошибки, проявляется недос-

таточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперирова-

нии знаниями при их перено-

се на новые ситуации 

нов команды, осозна-

ние собственной роли 

в команде. 

Но допускаются не-

значительные ошибки, 

неточности, затрудне-

ния при аналитических 

операциях. 

- УК-3.2. Воспри-

ятие функций и 

ролей членов ко-

манды, осознание 

собственной роли 

в команде. 

Свободно опери-

рует приобретен-

ными знаниями. 

уметь: 

- УК-3.3. Уста-

новление контакта 

в процессе меж-

личностного 

взаимодействия; 

- УК-3.4. Выбор 

стратегии поведе-

ния в команде в 

зависимости от 

условий. 

 

Обучающийся не 

умеет или в не-

достаточной сте-

пени умеет: 

- УК-3.3. Уста-

новление контакта 

в процессе меж-

личностного 

взаимодействия; 

- УК-3.4. Выбор 

стратегии поведе-

ния в команде в 

зависимости от 

условий. 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие сле-

дующих умений:  

- УК-3.3. Установление кон-

такта в процессе межлично-

стного взаимодействия; 

- УК-3.4. Выбор стратегии 

поведения в команде в зави-

симости от условий. 

Допускаются значительные 

ошибки, проявляется недос-

таточность умений, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперирова-

нии умениями при их перено-

се на новые ситуации.  

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следую-

щих умений: 

 - УК-3.3. Установле-

ние контакта в процес-

се межличностного 

взаимодействия; 

- УК-3.4. Выбор стра-

тегии поведения в ко-

манде в зависимости 

от условий. 

Умения освоены, но 

допускаются незначи-

тельные ошибки, не-

точности, затруднения 

при аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, не-

стандартные ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответст-

вие следующих 

умений: 

- УК-3.3. Уста-

новление контакта 

в процессе меж-

личностного 

взаимодействия; 

- УК-3.4. Выбор 

стратегии поведе-

ния в команде в 

зависимости от 

условий. 

 Свободно опери-

рует приобретен-

ными умениями, 

применяет их в 

ситуациях повы-

шенной сложно-

сти. 

владеть: 

- УК-3.5. Само-

презентация, со-

ставление авто-

биографии. 

Обучающийся не 

владеет или в не-

достаточной сте-

пени владеет: 

- УК-3.5. Само-

презентация, со-

ставление авто-

биографии. 

Обучающийся владеет: 

- УК-3.5. Самопрезентация, 

составление автобиогра-

фии.Обучающийся испыты-

вает значительные затрудне-

ния при применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийсячастично 

владеет: 

- УК-3.5. Самопрезен-

тация, составление 

автобиографии. 

Навыки освоены, но 

допускаются незначи-

тельные ошибки, не-

точности, затруднения 

при аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, не-

стандартные ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет: 

- УК-3.5. Само-

презентация, со-

ставление авто-

биографии. 

Свободно приме-

няет получен-ные 

навыки в ситуаци-

ях повышенной 

сложности. 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

- УК-5.2. Выявле-

ние ценностных 

оснований меж-

культурного взаи-

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие сле-

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие сле-

дующих знаний: 

-УК-5.2. Выявление ценност-

ных оснований межкультур-

Обучающийся демон-

стрирует частичное 

соответствие следую-

щих знаний: 

-УК-5.2. Выявление 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответст-

вие следующих 

знаний: 
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модействия и его 

места в формиро-

вании общечело-

веческих культур-

ных универсалий. 

- УК-5.3. Выявле-

ние причин меж-

культурного раз-

нообразия обще-

ства с учетом ис-

торически сло-

жившихся форм 

государственной, 

общественной, 

религиозной и 

культурной жизни 

- УК-5.4. Выявле-

ние влияния взаи-

модействия куль-

тур и социального 

разнообразия на 

процессы разви-

тия мировой ци-

вилизации. 

 

дующих знаний: 

-УК-5.2. Выявле-

ние ценностных 

оснований меж-

культурного взаи-

модействия и его 

места в формиро-

вании общечело-

веческих культур-

ных универсалий. 

- УК-5.3. Выявле-

ние причин меж-

культурного раз-

нообразия обще-

ства с учетом ис-

торически сло-

жившихся форм 

государственной, 

общественной, 

религиозной и 

культурной жизни 

- УК-5.4. Выявле-

ние влияния взаи-

модействия куль-

тур и социального 

разнообразия на 

процессы разви-

тия мировой ци-

вилизации. 

 

ного взаимодействия и его 

места в формировании обще-

человеческих культурных 

универсалий. 

- УК-5.3. Выявление причин 

межкультурного разнообра-

зия общества с учетом исто-

рически сложившихся форм 

государственной, обществен-

ной, религиозной и культур-

ной жизни 

- УК-5.4. Выявление влияния 

взаимодействия культур и 

социального разнообразия на 

процессы развития мировой 

цивилизации. 

Допускаются значительные 

ошибки, проявляется недос-

таточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперирова-

нии знаниями при их перено-

се на новые ситуации. 

ценностных оснований 

межкультурного взаи-

модействия и его места 

в формировании обще-

человеческих культур-

ных универсалий. 

- УК-5.3. Выявление 

причин межкультурно-

го разнообразия обще-

ства с учетом истори-

чески сложившихся 

форм государственной, 

общественной, религи-

озной и культурной 

жизни 

- УК-5.4. Выявление 

влияния взаимодейст-

вия культур и соци-

ального разнообразия 

на процессы развития 

мировой цивилизации. 

 Но допускаются не-

значительные ошибки, 

неточности, затрудне-

ния при аналитических 

операциях. 

-УК-5.2. Выявле-

ние ценностных 

оснований меж-

культурного взаи-

модействия и его 

места в формиро-

вании общечело-

веческих культур-

ных универсалий. 

- УК-5.3. Выявле-

ние причин меж-

культурного раз-

нообразия обще-

ства с учетом ис-

торически сло-

жившихся форм 

государственной, 

общественной, 

религиозной и 

культурной жизни 

- УК-5.4. Выявле-

ние влияния взаи-

модействия куль-

тур и социального 

разнообразия на 

процессы разви-

тия мировой ци-

вилизации. 

Свободно опери-

рует приобретен-

ными знаниями. 

 

уметь: 

- УК-5.7. Выбор 

способа решения 

конфликтных си-

туаций в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

Обучающийся не 

умеет или в не-

достаточной 

степени умеет: 

- УК-5.7. Выбор 

способа решения 

конфликтных си-

туаций в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие 

следующих умений: 

- УК-5.7. Выбор способа ре-

шения конфликтных ситуа-

ций в процессе профессио-

нальной деятельности. 

Допускаются значительные 

ошибки, проявляется недос-

таточность умений, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперирова-

нии умениями при их перено-

се на новые ситуации. 

Обучающийся демон-

стрирует 

частичное соответст-

вие 

следующих умений: 

- УК-5.7. Выбор спо-

соба решения кон-

фликтных ситуаций в 

процессе профессио-

нальной деятельности. 

Умения освоены, но 

допускаются незначи-

тельные ошибки, не-

точности, затруднения 

при аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, не-

стандартные ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет: 

- УК-5.7. Выбор 

способа решения 

конфликтных си-

туаций в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Свободно опери-

рует приобретен-

ными умениями, 

применяет их в 

ситуациях повы-

шенной сложно-

сти. 

владеть: 

- УК-5.9. Выбор 

способа взаимо-

Обучающийся не 

владеет или в не-

достаточной сте-

Обучающийся владеет: 

- УК-5.9. Выбор способа 

взаимодействия при личном 

Обучающийся частич-

но владеет: 

- УК-5.9. Выбор спо-

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет: 
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действия при 

личном и группо-

вом общении при 

выполнении про-

фессиональ-ных 

задач. 

 

пени владеет: 

- УК-5.9. Выбор 

способа взаимо-

действия при 

личном и группо-

вом общении при 

выполнении про-

фессиональ-ных 

задач. 

 

и групповом общении при 

выполнении профессиональ-

ных задач. 

Обучающийся испытывает 

значительные затруднения 

при применении навыков в 

новых ситуациях. 

соба взаимодействия 

при личном и группо-

вом общении при вы-

полнении профессио-

наль-ных задач. 

Но допускаются не-

значительные ошибки, 

неточности, затрудне-

ния при аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, не-

стандартные ситуации 

- УК-5.9. Выбор 

способа взаимо-

действия при 

личном и группо-

вом общении при 

выполнении про-

фессиональ-ных 

задач. 

Свободно приме-

няет полученные 

навыки в ситуаци-

ях повышенной 

сложности. 

 

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам выполнения всех видов учебной 

работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты те-

кущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине (модулю) ме-

тодом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «за-

чтено» или «не зачтено». 

Шкала оцени-

вания 
Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобре-

тенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При 

этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент 

демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показате-

лей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умения-

ми при их переносе на новые ситуации. 

 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

Задания для проверки результатов обучения «знать»: 

1. Предмет, задачи и структура курса культурологии.  

2. Культурология и философия культуры 

3. Методы культурологических  исследований. 

4. Теоретическая и прикладная культурология. 

5. Культурная антропология.  

6. Сущность и структура культуры  

7. Духовная и материальная культуры: проблема специфики и взаимосвязи. 

8. Социология культуры 

9. Типология  культур и цивилизаций  

10. Функции культуры  

11. Культурология как интегративная наука о культуре 

12. Понятие и многообразие подходов к определению культуры  

13. Искусство в системе культуры, его место и функции. 

14. Культура как знаково-символическая  система. 

15. Инкультурация 

16. Аккультурация. 

17. Динамика культуры 

18. Культурная социализация 

19. Культурная ассимиляция 

20. Культурная диффузия  

21. Культурная экспансия 
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22. Культурный архетип 

23. Глобализация культуры  

24. Культурный герой 

25. Фаустовский тип культуры  

26. Языки и символы культуры 

27. Универсалии культуры 

28. Аполлоническое и дионисийское в культуре 

29. Индо-буддистская культура.  

30. Культура античной цивилизации: ее периодизация и основные особенности. 

31. Особенности арабо-исламской культуры. 

32. Роль конфуцианства в культуре Китая. 

33. Даосизм: теория, практика, отражение в литературе и искусстве. 

34. Человек в культуре европейского Средневековья. Знание и вера в культуре средних  веков.  

35. Возрождение: общая характеристика. Принципы гуманизма и антропоцентризма:  

36. Реформация в культуре Европы. 

37. Культура Нового времени в Европе XVII-XVIII веков. 

38. Развитие производительных сил и культурный прогресс в Европе XIX века. 

39. Православие в истории отечественной культуры. 

40. Петровские реформы: историко-культурный смысл 

41. Культура русского Просвещения (XVIII век) 

42. Расцвет русской культуры XIX века. 

43. Самодержавие как феномен русской культуры. 

44. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 

45. «Серебряный век» русской культуры. Кризис  «классической модели»  культуры. 

Задания для проверки результатов обучения «уметь». 

1. Уметь различать и приобщаться к культурным ценностям и нормам 

2. Уметь использовать межкультурную интеграцию 

3. Приобщиться к современной социокультурной трансформации в России 

4. Уметь составлять культурную картину мира.  

5. Уметь разбирать культурогенез 

6. Уметь адаптироваться к различным культурам 

7. Уметь анализировать морфологию культуры  

8. Различать субкультуры и контркультуры 

9. Уметь разбираться в культурной политике.   

10. Различать элитарную, массовую и народную культуры. 

11. Уметь анализировать культурную аккумуляцию 

12. Уметь анализировать и сопоставлять культурные традиции и инновации 

13. Уметь анализировать национальные культуры и этнические культуры 

14. Уметь создавать диалог культур. 

Задания для проверки результатов обучения «владеть». 

№1. Сформулировать актуальные проблемы в области охраны и использования культурно- исторического наследия и 

представить варианты проектных решений.  

№2. Перечислите этапы подготовки экскурсии «Итальянское искусство XV – XVI вв. в коллекции Эрмитажа» для 

учащихся старших классов.  

№3.Составьте синхронистическую таблицу по теме «Художественная культура древнего мира».  

№4.Составьте структурно-логическую схему по теме «Культура западноевропейского средневековья».  

№5.Представьте основные этапы культурологического анализа произведений искусства по теме «Русская культура 

XVIII века» 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю). 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

(модуля), промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обу-

чения по дисциплине (модулю). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе процедуры текущего контроля 

успеваемости и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным 

актом МАДИ. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 

а) основная литература 
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1. Багновская, Н. М. Культурология: учебник / Н.М. Багновская – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 420 с. – 

ISBN 978-5-394-00963-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/93536 

2. Брейтман А. С. Культурология: Учебное пособие / Брейтман А.С. – М.:НИЦ ИНФРА–М, 2017. – 86 с. – Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog/product/910750 

3. Драч Г. В. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2018. – 413 с. –  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/150593 

4. Руденко А. М. Культурология: учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина; под ред. А.М. Руденко. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/907584 

 б) дополнительная литература: 

1. Бенин, В.Л. Педагогическая культурология : учебное пособие / В.Л. Бенин. – 2-е изд., испр. – Москва: ФЛИНТА, 

2016. – 379 с. – ISBN 978-5-9765-2769-0. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/83770 

2. Культурология: учебно-методическое пособие / составитель К.Е. Ситниченко. – Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 

2016. – 150 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/90968 

3. Малюга, Ю.Я. Культурология: учеб. пособие / Ю.Я. Малюга. – 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2016. – 333 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538922 

4. Маркова А. Н. Культурология: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. А.Н. Марковой. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 400 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028509 

5. Никитич, Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник для студентов вузов / Л.А. Ники-

тич. - ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 559 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028511 

6. Силичев, Д.А. Культурология: учеб. пособие / Д.А. Силичев. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: вузовский учеб-

ник; ИНФРА-М, 2016. – 393 с. – Режим доступа https://new.znanium.coml. 

в)  ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-справочные системы: 

1. Электронная информационно-образовательная среда ВФ МАДИ – 

    http://www.vf.madi.ru/moodle  

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

3. Электронно-библиотечная система « Znanium.com» – https://znanium.com/ 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

входят: 

- конспект лекций по дисциплине (модулю); 

- методические материалы практических (семинарских) занятий. 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов образовательной программы. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния 

1.  Аудитория 427 – учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, г. Чебоксары, Просп. Тракторостроителей, д. 

101, корп. 30 

Учебная мебель:  стол угловой (венге) -1 шт., стол 3-х 

местный (венге)   -10 шт., стенка (венге)      -1 шт., 

Стеллаж пристенный -3 шт., кафедра настольн. -1 шт., 

стул трик.оф.серый -31 шт., стул полумягк.(дерев.) -1 

шт., стул изо (серый) -1 шт.,     доска 3-х створч. -1 шт., 

стол учен.б/тумбы (виш.) -2 шт., стул трик.оф.черн. -1 

шт., (32 посадочных места). 
Оборудование: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением досту-

па в электронную информационно-образовательную 

среду ВФ МАДИ: ноутбук – 1 шт., проектор, экран на 

треноге progekta -1 шт. 

2.  Аудитория 208 – для самостоятельной работы сту-

дентов, г. Чебоксары, Просп. Тракторостроителей, д. 

101, корп. 30 

Учебная мебель: стол – 21 шт., стулья- 21 шт.,  стул 

офисный – 12 шт., компьютерное кресло -6 шт., стол 

однотумбовый – 1 шт., стол компьютерный -5 шт., ка-

федра настольная -2 шт., шкаф -1 шт.,  доска аудитор-

ная трехстворчатая; стойка наклонная - 4 шт., стенд – 6 

шт. настенная карта -1 шт. 

(38 посадочных мест). 

Оборудование: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением досту-

па в электронную информационно-образовательную 

среду ВФ МАДИ: компьютеры – 13 шт., экран настен-

http://znanium.com/catalog/product/910750
http://znanium.com/catalog/product/150593
http://znanium.com/catalog/product/907584
http://znanium.com/catalog/product/1028511
https://new.znanium.coml/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.vf.madi.ru%2Fmoodle
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FZnanium.com
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fznanium.com%2F
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ный Luma 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, соз-

нательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе сту-

денту следует уделять не менее 9 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной 

работе необходимо отводить не менее 3 часов.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить 

итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помога-

ет усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и 

сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществ-

лять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних ус-

ловиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 

будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходи-

лось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 

изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-

онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических материалах лекционного курса по дис-

циплине (модулю), входящих в состав образовательной программы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом занятия, ко-

торый отражает содержание предложенной темы. Практическое задание необходимо выполнить с учетом предложен-

ной преподавателем инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы 

практического занятия и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий. 

Структура практического занятия 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы практическое занятие со-

стоит из трёх частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практиче-

ского задания, выполненного дома, если это предусмотрено рабочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  

Обсуждение теоретических вопросов  проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выбороч-

ную проверку преподавателем теоретических знаний студентов.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время на его выполнение, а затем идет 

обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель 

проверяет его выполнение (устно или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и да-

ны их четкие обоснования.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятель-

ное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная 

работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 
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позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и экзаменов (в период экзаменаци-

онной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов является также самостоятельной работой обучающегося. Ос-

новное в подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) - повторение всего учебного материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если обучающийся плохо работал в семе-

стре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, 

не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, 

а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки време-

ни. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена на заседании кафедры («26»марта 2020 г., протокол № 8). 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена на заседании учёного совета факультета («17» марта 2020 г., 

протокол №7). 
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