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51.03.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ, 

Профиль подготовки 

Теория и история культуры 
 

 

Обязательная часть 

 
Мировая философия 

Цели освоения дисциплины: познакомить студентов с ранним периодом развития 

философии, с периодом выработки основных понятий и ценностей европейской культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина относится к обязательной части. 

Изучается в 3 семестре очного и 3 и 4 семестрах заочного отделений, форма контроля – 

зачет с оценкой. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1. УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: авторов, их произведения и доктрины, философские школы, философскую 

терминологию в аспекте ее развития.  

Уметь: читать и комментировать оригинальные философские тексты, формулировать их 

смысл в современных терминах, реконструировать философские дискуссии прошлого и 

соотносить с ними проблематику современной философии. 

Владеть: пониманием исторического своеобразия философских учений, спецификой 

понятий, взаимосвязи между философскими учениями. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

Введение. Возникновение философии 

Ранняя греческая философия 

Классический век древнегреческой философии 

Философские школы эпохи эллинизма 

Философия эпохи Империи 

Средневековая философия. Основные черты христианской мысли 

Патристика 

Схоластика 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

Русская философия 

Цели освоения дисциплины: систематизированное рассмотрение истории русской 

философии со времени ее зарождения до начала XXI века. Выявление основных тем и идей 

в учениях мыслителей в их органической взаимосвязи с социально-политическими и 

социокультурными процессами в истории современной России. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина относится к обязательной части. 

Изучается в 4 семестре очного и 4 и 5 семестрах заочного отделений, форма контроля –

зачет с оценкой. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1. УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности генезиса русской философии, ее периодизацию, основные проблемы. 



Уметь: выявлять взаимосвязи философии с религией, моралью, искусством, политикой и 

другими сферами культуры. 

Владеть: навыками работы с первоисточниками и иной литературой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля): 

Понятие русской философии. Становление философской мысли в Древней Руси (11-13 вв). 

Философия в России в 18 веке. 

Философская мысль в России первой половины 19 века. Западничество и славянофильство.  

Философия социального радикализма в России 19 века. 

Нравственная философия Ф.М. Достоевского. 

Религиозно-философское мировоззрение Л.Н. Толстого. 

Философия консерватизма К.Н. Леонтьева и теория культурно-исторических типов Н.Я. 

Данилевского. 

Философия всеединства В.С. Соловьева. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

Всеобщая история 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов представления о мировой 

истории, динамике трансформации её политических систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, на всех 

формах обучения реализуется с 1 по 4 семестр, форма контроля – зачёты в 1 и 3 семестрах, 

зачёт с оценкой во 2 семестре, экзамен в 4 семестре для всех форм обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1, УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные мировоззренческие модели прошлого; основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; основы правовых концепций прошлого и 

современности; основные правила коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках; существующие политические, культурологические и 

исторические концепции. 

Уметь: критически анализировать идеологическую информацию и формировать на её 

основе позитивную идейную систему; анализировать исторические события и выявлять 

исторические закономерности; работать с историческими и политическими источниками; 

анализировать политическую ситуацию и политические процессы, прогнозировать 

результаты политических действий; проводить научные исследования, самостоятельно 

выявлять и анализировать информации. 

Владеть: навыками критического восприятия информации и её позитивного синтеза; 

навыками исторического анализа и синтеза; навыками поиска информации и критического 

анализа источника; навыками воспроизводства научных и профессиональных знаний; 

методиками преподавания обществознания и обществоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях, способностью логично и последовательно 

представлять освоенное знание, осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с 

обучающимися. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины: 
История Древнего мира. 

История средних веков. 

История нового времени. 

 



По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёты в 1 и 3 семестрах, зачёт 

с оценкой во 2 семестре, экзамен в 4 семестре для всех форм обучения. 

 

История России 

Цель освоения дисциплины: дать целостное представление об историческом пути России; 

представить основные этапы развития русской и российской государственности; 

сформировать общие представления об источниках и историографических подходах к 

истории России; проанализировать общее и особенное в российской истории 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется со 2 по 6 семестр очного и заочного отделений, форма контроля – экзамены во 

2, 4 и 6 семестрах, зачёты в 3 и 5 семестре всех форм обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1, УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные термины, даты, этапы, характерные черты истории России с древнейших 

времен до наших дней. 

Уметь: прослеживать причинно-следственные связи между событиями и процессами в 

истории России; самостоятельно находить историческую информацию и анализировать ее. 

Владеть: основами работы с историческими источниками и литературой, анализа 

исторических событий и явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц, 432 часа – очная и 

заочная формы обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины 
Догосударственный период и древнейшие государства в истории России. 

Древнерусское государство. 

Раздробленность Руси. 

Борьба за независимость в XIII-XV вв. и объединение русских земель вокруг Москвы. 

Московская Русь в конце XV – начале XVII в. 

Смута и ее преодоление. Россия в XVII. 

Петровские реформы. Россия в XVIII в. 

Россия в XIX в. 

Россия в начале XX в. (1901-1917 гг.). 

Революция и Гражданская война. СССР в 1920-х – 1930-х гг. 

Великая Отечественная война. 

СССР в послевоенный период. Период политической «оттепели». 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Перестройка и распад СССР. 

РФ в постсоветский период. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамены во 2, 4 и 6 семестрах, 

зачёты в 3 и 5 семестре для всех форм обучения. 

 

Введение в культурологию 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами оснований культурологического 

знания, терминологическим аппаратом культурологии, важнейшей проблематикой теории 

и истории культуры, а также формирование целостного представления об исторической 

специфике генезиса и динамики зарубежной и русской культуры и об основных тенденциях 

ее современных проявлений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 1 семестре очного и 1 и 2 семестрах заочного отделений. Форма контроля – 

зачет (1 семестр отделениЯ). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5, ОПК-3. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: характерные формы и черты явлений культуры; определять их отличительные 

особенности в культурно-историческом контексте, ценностно выявлять и соотносить эти 

явления характерным для соответствующего периода культурным контекстом. 

Уметь: определять и применять современные методологические подходы изучения и 

интерпретации процессов и явлений современной культуры. 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов для всех 

форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля): 

Структура современного знания о культуре. 

Теоретическая, историческая и прикладная культурология. 

Основные понятия культурологии. 

Основные методы исследования культуры. 

Школы и направления в культурологии. 

Морфология культуры. 

История и культура. 

Динамика культуры. 

Культура и общество. 

Культура и личность. 

Культура и язык. 

Межкультурные коммуникации. 

Типология культуры. 

Культурные ценности культурно-исторических эпох Запада и Востока. 

Значение культурного наследия и потенциала России для мировой культуры: история и 

современность. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт. 

 

Теория культуры 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний об 

истории и современном состоянии теории культуры как основного раздела интегративной 

социогуманитарной научной специальности, выступающей необходимой составляющей 

профессиональной подготовки специалистов во всех областях жизнедеятельности 

общества и человека; проанализировать актуальные проблемы современной теории 

культуры, научить студентов видеть теоретико-культурологическое содержание 

многообразных процессов современной жизни; оценивать явления и процессы современной 

и исторической действительности с точки зрения их влияния на культурную и социальную 

жизнь различных социальных групп, классов, сообществ; исследовать эволюцию 

теоретических идей и концепций ученых в процессе накопления фактологии; научить 

студентов пользоваться понятийным аппаратом; сформировать способность 

фундаментального осмысления проблем в области теории культуры; способствовать 

освоению критериев планирования и прогнозирования, механизмов регуляции и 

управления различными сферами социокультурной практики, деятельностью общностей, 

групп, коллективов, организаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 6 и 7 семестрах для всех форм обучения. Форма контроля – экзамен в 6 и 

зачёт в 7 семестрах очной формы обучения; экзамен в 7 и зачёт в 6 семестрах заочной 

формы обучения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5, ОПК-3, ПК-4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: специфику социального и культурного бытия человека и общества; логику и 

основные этапы развития идей в области теории культуры; основные культурологические 

принципы и категории; тексты, составляющие сущность теоретической культурологии, их 

основную проблематику, исторический и теоретический контексты формирования; 

актуальные проблемы теории культуры в России и за рубежом. 

Уметь: аргументировано и логично с использованием категориального аппарата излагать 

знания в области теории культуры; анализировать культурологические тексты, 

интерпретировать их содержание и проблематику; анализировать культурологическую 

проблематику современного общества; применять полученные знания в экспертной 

деятельности, критически оценивать социально-экономические проекты с точки зрения их 

соответствия культурным интересам и потребностям человека и общества. 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; техниками анализа текстов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа для всех 

форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля): 

Теория культуры в системе культурологического знания. 

Основные понятия теории культуры. 

Основные подходы в исследовании культуры за рубежом. 

Основные подходы в исследовании культуры в России. 

Школы и направления в культурологии. 

Культура и цивилизация. 

Культура как система. 

Функции культуры. 

Цивилизационизм в изучении культуры. 

Аксиология культуры. 

Языки культуры. 

Категории этнического и национального в культуре. 

Религия в системе культуры. 

Наука и искусство в контексте культуры общества и личности. 

Культурные основания экономики и политики. 

Массовая, элитарная и народная культура: общее и особенное. 

Культурное наследие: проблемы классификации. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамен в 6 и зачёт в 7 семестрах 

очной формы обучения; экзамен в 7 и зачёт в 6 семестрах заочной формы обучения 

 

Эстетика 

Цели освоения дисциплины: подготовка бакалавров культурологии, способных ставить и 

на современном уровне анализировать основные проблемы эстетики, освоить систему 

эстетических категорий, законов художественной деятельности, истории эстетических 

учений с применением на практике полученных знаний. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 7 семестре очного и 7-8 семестрах заочного отделений. Форма контроля – 

экзамен. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: специфику эстетического способа познания и освоения мира, логику и основные 

этапы развития эстетической мысли; основные подходы и методы анализа эстетической 

сферы вообще и искусства в частности, сложившиеся в истории эстетической мысли; 

современные эстетической концепции и иметь целостное представление об истории 



эстетической мысли; основные виды искусств, иметь представление о структуре мира 

искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности;  

Уметь: охарактеризовать объект и предмет эстетики, показать роль эстетических ценностей 

в творческой самореализации человека и повседневной его жизни; пользоваться 

категориями, понятиями, методами современной эстетической науки, аргументировано и 

логично, обсуждать проблемы современного эстетического знания; анализировать 

эстетическую проблематику современного общества и применять полученные знания в 

практической деятельности  

Владеть: категориально-понятийным аппаратом эстетики; навыками работы с 

оригинальными эстетическими текстами, интерпретации их содержания и проблематики в 

соответствии с историческим и теоретическим контекстом; навыками анализа 

произведений искусства.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1.Введение. 

2.История эстетической мысли. 

3.Основные эстетические категории. 

4.Искусство как эстетический феномен. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамен. 

 

История мировой культуры: античная цивилизация 

Цель освоения дисциплины «История мировой культуры: античная цивилизация» - 

ознакомление студентов с культурным наследием греко-римской античности, 

формирование систематизированного представления об античной культуре - ее единстве, 

специфике, репрезентативных формах и основных этапах развития, а также о ее месте в 

пространстве мировой культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина относится к обязательной части. 

Изучается в 1 семестре очного и 1-2 семестрах заочного отделений. Форма контроля – 

экзамен в 1 семестре очного и 2 семестре заочного отделений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-5;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- главные ценности античной культуры, лежащие в ее основе доминантные 

мировоззренческие начала и ведущие тенденции ее развития; 

- ключевые понятия, определяющие характер, специфику античной культуры: 

антропоцентризм, гармония, мера, полисная демократия, калокагатия, катарсис и т. д.; 

- репрезентативные формы античной культуры, особенности развития ее отдельных сфер – 

мифологии, философии, науки, образования, права, искусства, литературы и др.; 

- наиболее ярких представителей культуры греко-римской античности – философов, 

историков, ораторов, юристов, ученых, поэтов, скульпторов, архитекторов и т. д.; 

- те основные открытия, смыслы и формы античной культуры, которые оказали наибольшее 

влияние на мировую, в особенности, европейскую культуру, были востребованы в 

последующие эпохи и сохраняют актуальность в наше время. 

Уметь: 

- ориентироваться в богатом конкретном материале истории культуры греко-римского 

мира, выделять в нем наиболее характерные формы и ведущие тенденции, чувствовать его 

своеобразие (осуществлять «погружение в эпоху»); 

- выявлять базовые ценности, идеалы, ключевые понятия античности 
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- осознавать этот богатый мир античной культуры как единую законченную систему, 

организм, живущий по своим законам и проживающий соответственно все стадии развития: 

становление, юность, расцвет, зрелость и угасание; 

- понимать античную культуру как основу и парадигму последующей европейской 

культуры, понимать актуальность античной культуры. 

Владеть: 

- основными понятиями культуры греко-римской античности и достаточной эрудицией в 

области ее конкретных достижений; 

- культурой исторического мышления, способностью мыслить категориями конкретной 

исторической эпохи, представлять процессы культурного развития античности в контексте 

мирового культурного процесса; 

- навыками культурологического анализа, способностью приложить их к анализу античной 

культуры, увидеть в ней целостную систему, закономерности ее функционирования, ее 

структуру, взаимоотношение уровней, подуровней, специфику отдельных сфер, определять 

ее глубинные, базовые слои (ядро) и периферию, понимать диалектику общего и 

особенного в ее развитии; 

- навыками компаративного анализа, способностью сравнить культуру греко-римской 

античности с культурами других древних цивилизаций, выявить при этом не только 

специфику отдельных культур, но и наметившуюся с античных времен антитезу Востока и 

Запада. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 180 часов для всех форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины: 

1. Античная культура и миф. 

2. Гуманизм эпических поэм Гомера. 

3. Греческая архаика: становление основных форм культуры полисной Греции. 

4. Классика – эпоха высшего расцвета древнегреческой культуры. 

 5. Эллинистическая культура.  

6. Своеобразие культуры Древнего Рима.  

7. Поздний Рим – закат античного мира. 

8. Византия – встреча античности и средневековья. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамен. 

 

История мировой культуры: византийская цивилизация 

Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с культурным наследием 

византийской цивилизации, формирование систематизированного представления о 

византийской культуре - ее единстве, специфике, репрезентативных формах и основных 

этапах развития, а также о ее месте в пространстве мировой культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина относится к обязательной части. 

Изучается во 2 семестре очного и 3-4 семестрах заочного отделений. Форма контроля – 

экзамен. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-5 

Знать: 

- главные ценности византийской культуры, лежащие в ее основе доминантные 

мировоззренческие начала и ведущие тенденции ее развития; 

- ключевые понятия, определяющие характер, специфику византийской культуры; 

- репрезентативные формы византийской культуры, особенности развития ее отдельных 

сфер – философии, науки, образования, искусства, литературы и др.; 

- наиболее ярких представителей культуры – философов, историков, поэтов, скульпторов, 

архитекторов и т. д.; 



- те основные открытия, смыслы и формы византийской культуры, которые оказали 

наибольшее влияние на мировую, в особенности, европейскую культуру, были 

востребованы в последующие эпохи и сохраняют актуальность в наше время. 

Уметь: 

- ориентироваться в богатом конкретном материале истории культуры византийской 

цивилизации, выделять в нем наиболее характерные формы и ведущие тенденции, 

чувствовать его своеобразие (осуществлять «погружение в эпоху»); 

- понимать византийской культуру как основу и парадигму последующей европейской 

культуры, понимать актуальность античной культуры. 

Владеть: 

- основными понятиями культуры византийской цивилизации и достаточной эрудицией в 

области ее конкретных достижений; 

- культурой исторического мышления, способностью мыслить категориями конкретной 

исторической эпохи, представлять процессы культурного развития византийской 

цивилизации в контексте мирового культурного процесса; 

- навыками культурологического анализа, способностью приложить их к анализу 

византийской культуры, увидеть в ней целостную систему, закономерности ее 

функционирования, ее структуру, взаимоотношение уровней, понимать диалектику общего 

и особенного в ее развитии; 

- навыками компаративного анализа, способностью сравнить культуру византийской 

цивилизации с культурами других древних цивилизаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 180 часов для всех форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины: 

1.Эстетика и символика византийского искусства. 

2.  Основные типы храмов (базилика, крестово-купольный). 

3. Храм – земная модель небесной церкви. Конструктивные и композиционные принципы 

византийского крестово – купольного храма. 

4. Мозаики, фрески, иконопись.  

5. Особенности иконографического канона. 

6. Книжная миниатюра. 

7.  Гимнография. Роль И. Дамаскина в становлении средневековой музыки. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамен. 

 

История мировой культуры: русская цивилизация 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с культурным наследием русской 

цивилизации, формирование систематизированного представления о русской культуре - ее 

единстве, специфике, репрезентативных формах и основных этапах развития, а также о ее 

месте в пространстве мировой культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина относится к обязательной части. 

Изучается в 3 и 4 семестрах очного и 5-6 семестрах заочного отделений. Форма контроля – 

экзамены в 3 и 4 семестрах и курсовая работа в 4 семестре очного отделения; экзамены в 5 

и 6 семестрах и курсовая работа в 6 семестре заочного отделения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- главные ценности русской культуры, лежащие в ее основе доминантные 

мировоззренческие начала и ведущие тенденции ее развития; 

- ключевые понятия, определяющие характер, специфику русской культуры; 

- репрезентативные формы русской культуры, особенности развития ее отдельных сфер – 

философии, науки, образования, искусства, литературы и др.; 



- наиболее ярких представителей культуры – философов, историков, поэтов, скульпторов, 

архитекторов и т. д.; 

- те основные открытия, смыслы и формы русской культуры, которые оказали наибольшее 

влияние на мировую, в особенности, европейскую культуру, были востребованы в 

последующие эпохи и сохраняют актуальность в наше время. 

Уметь: 

- ориентироваться в богатом конкретном материале истории культуры русской 

цивилизации, выделять в нем наиболее характерные формы и ведущие тенденции, 

чувствовать его своеобразие (осуществлять «погружение в эпоху»); 

- понимать актуальность русской культуры. 

Владеть: 

- основными понятиями культуры русской цивилизации и достаточной эрудицией в области 

ее конкретных достижений; 

- культурой исторического мышления, способностью мыслить категориями конкретной 

исторической эпохи, представлять процессы культурного развития русской цивилизации в 

контексте мирового культурного процесса; 

- навыками культурологического анализа, способностью приложить их к анализу русской 

культуры, увидеть в ней целостную систему, закономерности ее функционирования, ее 

структуру, взаимоотношение уровней, понимать диалектику общего и особенного в ее 

развитии; 

- навыками компаративного анализа, способностью сравнить культуру русской 

цивилизации с культурами других цивилизаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часа для всех форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины: 

1. Развитие культуры древнерусского государства. (IX – начало XII вв.). Принятие 

христианства: письменность, просвещение, Архитектура и живопись Древней Руси. 

2.  «Золотой век» культуры домонгольской Руси (XII- 30-е годы XIII). 

3. Русская культура второй пол. XIII -  XV вв. 

4. Культура эпохи русского Предвозрождения (кон. XV - XVIвв.). Сердце России – 

Московский Кремль. 

5. Культура на переломе эпох «Барокко в русской культуре XVII века». 

6. Преобразования Петра I в области культуры (первая четверть XVIII века). 

7.  Борьба за культурное наследие петровской эпохи (вторая четверть XVIII века). 

8. Формирование русской национальной культуры (сер. XVIII – нач. XIX в.в.). 

9. Культура предреформеной России (первая пол. XIX века). 

10.  Культура пореформенной России (рубеж XIX – XX в.в.). 

11. Серебряный век русской культуры (рубеж XIX - XX в.в.). 

12. Характеристика современной ситуации в русской культуре. Массовая художественная 

культура. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамены в 3 и 4 семестрах и 

курсовая работа в 4 семестре очного отделения; экзамены в 5 и 6 семестрах и курсовая 

работа в 6 семестре заочного отделения 

 

История мировой культуры: западно-европейская цивилизация 

Цель освоения дисциплины: целями освоения дисциплины «История мировой культуры: 

западно-европейская цивилизация» являются ознакомление студентов с культурным 

наследием западно-европейской цивилизации, формирование систематизированного 

представления о западно-европейской культуре - ее единстве, специфике, 

репрезентативных формах и основных этапах развития, а также о ее месте в пространстве 

мировой культуры. 



Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина относится к обязательной части. 

Изучается в 5 и 6 семестрах. Форма контроля – экзамен в пятом, экзамен и курсовая работа 

в шестом семестрах очного отделения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- главные ценности западно-европейской культуры, лежащие в ее основе доминантные 

мировоззренческие начала и ведущие тенденции ее развития; 

- репрезентативные формы западно-европейской культуры, особенности развития ее 

отдельных сфер – философии, науки, образования, искусства, литературы и др.; 

- наиболее ярких представителей культуры – музыкантов, литераторов, художников, 

скульпторов, архитекторов и т. д.; 

Уметь: 

- ориентироваться в богатом конкретном материале истории культуры западно-

европейской цивилизации, выделять в нем наиболее характерные формы и ведущие 

тенденции, чувствовать его своеобразие (осуществлять «погружение в эпоху»); 

Владеть: 

- основными понятиями культуры западно-европейской цивилизации и достаточной 

эрудицией в области ее конкретных достижений; 

- культурой исторического мышления, способностью мыслить категориями конкретной 

исторической эпохи, представлять процессы культурного развития западно-европейской 

цивилизации в контексте мирового культурного процесса; 

- навыками культурологического анализа, способностью приложить их к анализу западно-

европейской культуры, увидеть в ней целостную систему, закономерности ее 

функционирования, ее структуру, взаимоотношение уровней, понимать диалектику общего 

и особенного в ее развитии; 

- навыками компаративного анализа, способностью сравнить западно-европейскую 

цивилизацию с культурами других цивилизаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часа для всех форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины: 

1. Культура Западноевропейского Средневековья. Куртуазная культура. Литература и 

музыка Средневековья. Культура Готики. 

2.  Культура Возрождения. Проторенессанс. Раннее Возрождение. Высокое Возрождение. 

Северное Возрождение. 

3. Культура Нового времени. Культура Западной Европы. XVII век. 

4. Культура Западной Европы эпохи Просвещения. XVIII век.  

5. Культура Западной Европы XIX века.  

6. Культура Западной Европы рубежа XIX-XX веков.  

7. Западноевропейская культура Нового времени. Обобщение. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамен в пятом, экзамен и 

курсовая работа в шестом семестрах очного отделения. 

 

История мировой культуры: китайская и индийская цивилизации  

Цели освоения дисциплины: представить основы культурно-цивилизационного подхода 

к историческому процессу, продемонстрировать его научный потенциал, подготовить 

осмысление обучающимися общих закономерностей, тенденций, противоречий китайской 

и индийской цивилизации, сопоставить различные типы цивилизаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 7м семестре очного, 9 семестре заочного отделений. Форма контроля – 

экзамен. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основные термины, даты, этапы, характерные черты истории китайской и 

индийской цивилизаций с древнейших времен до наших дней; 

- главные ценности локальных цивилизаций, лежащих в их основе доминантные 

мировоззренческие начала и ведущие тенденции их развития; 

- иметь представление об историческом процессе, основных исторических событиях и 

фактах, знать важнейшие даты и имена исторических деятелей китайской и индийской 

цивилизаций; 

Уметь: - прослеживать причинно-следственные связи между событиями и процессами в 

истории различных цивилизаций; самостоятельно находить историческую информацию и 

анализировать ее; 

- анализировать и сопоставлять культурно-исторические черты китайской и индийской 

цивилизаций и их памятники; 

- ориентироваться в конкретном материале истории китайской и индийской цивилизации, 

выделять в них наиболее характерные формы и ведущие тенденции, чувствовать его 

своеобразие (осуществлять «погружение в эпоху»); 

Владеть: - основами анализа источников в свете особенностей создавших их культур и 

цивилизаций; 

- приобрести навыки самостоятельной работы с исторической литературой и источниками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов для всех 

форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Основные подходы к понятию «цивилизация» и «культура» 

2. Хараппа – протоиндийская цивилизация, географическое положение, общая 

характеристика 

3. Цивилизация Индии: географическое положение, общая характеристика, 

религиозные представления как системообразующий элемент 

4. Позитивные и негативные следствия системы варн в Индии 

5. Цивилизация Китая: влияние географического фактора и общая 

характеристика 

6. Суть учения Лао-цзы и понятие «дао»: влияние на развитие китайской 

цивилизации 

7.  Учение Конфуция и понятие «жень» как один из системообращих факторов 

развития китайской цивилизации 

8. Трактат Гуань-цзы» его суть и историческая периодизации китайской 

цивилизации с позиций практического применения этого трактата Сравнительная 

характеристика цивилизаций Китая и Индии – кратко  

9. Влияние конфуцианства на идеологию самураев 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамен. 

 

История мировой культуры: персидская, арабская, тюркская цивилизации  

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с наследием персидской, арабской 

и тюркской цивилизации, формирование целостного представления о цивилизациях 

данного региона: особенности развития в контексте межкультурных коммуникаций, 

специфике, репрезентативных формах и основных этапах развития, а также об их месте в 

пространстве мировой цивилизации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 8 семестре очного, 10 семестре заочного отделений. Форма контроля – 

экзамен. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - главные ценности локальных цивилизаций, лежащих в их основе доминантные 

мировоззренческие начала и ведущие тенденции их развития; 

- ключевые понятия, определяющие характер и специфику персидской, арабской и 

тюркской цивилизации; 

- репрезентативные формы персидской, арабской и тюркской цивилизации, особенности 

развития их отдельных сфер – философии, науки, образования, искусства, литературы и др.; 

- наиболее ярких представителей культуры – философов, историков, поэтов, скульпторов, 

архитекторов и т. д.; 

- те основные открытия, смыслы и формы русской культуры, которые оказали наибольшее 

влияние на мировую, в особенности, европейскую культуру, были востребованы в 

последующие эпохи и сохраняют актуальность в наше время. 

Уметь: - ориентироваться в конкретном материале истории персидской, арабской и 

тюркской цивилизации, выделять в них наиболее характерные формы и ведущие 

тенденции, чувствовать его своеобразие (осуществлять «погружение в эпоху»); 

- прослеживать причинно-следственные связи между событиями и процессами в истории 

различных цивилизаций; самостоятельно находить историческую информацию и 

анализировать ее; 

Владеть: - основными понятиями, характеризующих персидскую, арабскую и тюркскую 

цивилизации; 

- культурой исторического мышления, способностью мыслить категориями конкретной 

исторической эпохи, представлять процессы культурно-цивилизационного развития 

персидской, арабской и тюркской цивилизации в контексте мирового культурного 

процесса; 

- навыками культурологического анализа, способностью приложить их к анализу истории 

персидской, арабской и тюркской цивилизации, увидеть в каждой из них целостную 

систему и закономерности ее функционирования, ее структуру, взаимоотношение уровней, 

понимать диалектику общего и особенного в ее развитии; 

- навыками компаративного анализа, способностью сравнить персидскую, арабскую и 

тюркскую цивилизации с культурами других цивилизаций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Персидская цивилизация: причины и факторы е формирования, основные этапы ее 

развития 

2. Религиозные представления  и их влияние на становление персидской цивилизации 

3. Арабская цивилизация: географическое положение и общая характеристика, этапы 

развития 

4. Религиозные представления как системообразующий элемент в развитии арабской 

цивилизации 

5. Влияние арабской цивилизации на соседние территории. Арабская цивилизация в 

контексте межкультурных коммуникаций 

6. Арабский халифат и Реконкиста: причины возникновения Реконкисты, основные 

этапы борьбы 

7. Тюркская цивилизация:  причины и факторы е формирования, основные этапы ее 

развития 

8. Тюркская цивилизация в контексте межкультурных коммуникаций 

9. Сравнительная характеристика персидской, арабской и тюркской цивилизаций 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамен. 

 



История мирового искусства: античная цивилизация  

Цели освоения дисциплины: познакомить студентов с основными этапами, тенденциями 

и памятниками античного искусства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 1 семестре очного, 1-2 семестрах заочного отделений. Форма контроля – 

экзамен. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1, УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-основные черты исторического развития искусства Древней Греции; 

-основные черты исторического развития искусства Древнего Рима; 

- художественные стили этой эпохи и направления, течения и школы; 

Уметь:  

-анализировать творчество ведущих мастеров искусства данного периода; 

-проводить компоративный анализ основных произведений изучаемой эпохи; 

-проводить атрибуцию основных памятников изучаемой эпохи; 

Владеть:  

-понятийным аппаратом дисциплины; 

-современными подходами к анализу античного искусства как специфической формы 

художественной культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов для всех 

форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1.Античность как художественная эпоха и тип культуры 

2.Истоки античного искусства 

3.Сущностные характеристики архаического периода художественной культуры 

Древней Греции (VII-VI вв. до н.э.) 

4.Классический период (V – IV вв. до н.э.) 

5.Эпоха эллинизма: основные тенденции и памятники 

6.Истоки формирования искусства Древнего Рима и базовые мировоззренческие 

7.Искусство этрусков 

8.Особенности римского искусства республиканского периода 

9.Архитектура императорский периода в искусстве Древнего Рима 

10.Монументальная настенная живопись и римский скульптурный портрет. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: – экзамен. 

 

История мирового искусства: византийская цивилизация  

Цели освоения дисциплины: формирование представления о значении искусства 

византийской цивилизации в контексте мировой культуры, его художественных 

особенностях, разновидностях, о выдающихся произведениях искусства, составляющих 

мировую художественную сокровищницу. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется во 2 семестре очного, 3-4 семестрах заочного отделений. Форма контроля – 

экзамен. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля):  УК-1; УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: периодизацию византийского искусства и его основные произведения, 

стилистические особенности памятников византийского искусства, основные труды по 

истории византийского искусства; 



Уметь: понимать специфику художественно-образной структуры византийского искусства, 

анализировать памятники византийского искусства с точки зрения проблем средневековой 

культуры, атрибутировать произведения византийского искусства; 

Владеть: способами применения знаний в области византийского искусства в 

художественно-проектной практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов для всех 

форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Основные периоды развития искусства Византии и их краткая характеристика. Влияние 

христианского мировоззрения на искусство Византии. Понятие «византийский ренессанс». 

2. Архитектура Византии как синтез античных и восточных художественных традиций. 

Развитие образа Вселенной в храмовом зодчестве. Формирование крестово-купольного 

плана. Синтез архитектуры и живописи как «спиритуалистический театр» в культуре 

Византии. 

3. Иконографический канон в изобразительном искусстве Византии. Символика цвета, 

обратная перспектива в живописи Византии. Икона и основные приемы ее написания. 

Иконография образов Иисуса Христа и Богоматери. Особенности монументальной 

живописи. 

4. Декоративно-прикладное искусство Византии (ткачество, вышивка, глиптика, 

стеклоделие, ювелирное искусство и др.). 

5. Искусство ранневизантийского периода. Искусство «Золотого века» Юстиниана в VI в. 

Значительные памятники византийской архитектуры (Влахернский дворец, Мавзолей 

Галлы Плацидии, Церковь Св. Виталия, Св. Аполлинария в Равенне). 

6. Храм Святой Софии как шедевр византийского зодчества. 

7. Искусство Македонского Возрождения. Классический период. Влияние искусства на 

культуру. Возвращение к античному реализму. Мозайки Кахрие- Джами, церкви Успения 

Богоматери в Никее и др. Книжные миниатюры Парижской, Хлудовской Псалтири, 

Топографии; Косьмы Индикоплова. 

8. Искусство Комниновского Возрождения. Ранний гуманизм. Церковь монастыря Дафни в 

Афинах, Феодора в Константинополе и др. Мозайки собора Св. Софии в Константинополе. 

Икона Владимирской Богоматери. 

9. Искусство Палеологовского Возрождения. Влияние учения исихазма. Усиление 

личностного и светского начала в искусстве. Ансамбль монастыря Хора в Константинополе 

и др. 

10. Искусство Византии в отечественной и мировой художественной культуре. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамен. 

 

История мирового искусства: русская цивилизация  

Цели освоения дисциплины: - дать полное представление о происхождении и основных 

особенностях истории русского искусства, о ее роли и месте в мировой художественной 

культуре;  

- сформировать способность и потребность самостоятельного исследования различных 

проблем истории русского искусства;  

- помочь выработке у студентов осознания и понимания характерной специфики эволюции 

процессов и явлений и художественных форм, в связи со становлением и развитием 

российской цивилизации и в условиях конкретных историко-культурных периодов и 

ситуаций. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 3 и 4 семестрах очного и 5 и 6 семестрах заочного отделений. Форма контроля 

– зачёт в 3 и экзамен в 4 семестрах очного, зачёт в 5 и экзамен в 6 семестрах заочного 

отделений. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: –  основные методологические подходы к изучению истории русского искусства  

– базовые понятия, этапы и основные тенденции развития истории русского искусства  

– важнейшие направления исследования истории русского искусства 

Уметь: –  работать с основными понятиями художественной культуры, на этой основе 

выстраивать соответствующий тематический тезаурус; 

– применять современные методы исследования к изучению и анализу процессов и явлений 

русского искусства; 

– идентифицировать и классифицировать источники по истории русского искусства; 

– формулировать и корректно, аргументировано защищать собственную точку зрения на 

проблемы истории русского искусства; 

Владеть: – понятийным аппаратом дисциплины; 

– основными методами и приемами анализа культурно-исторических текстов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единицы, 252 часа для всех 

форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Особенности древнерусского искусства. 

2. Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества и Новгорода. 

3. Искусство Московского княжества ХІІ – первой половины ХV вв. 

4. Искусство Руси ХVI – ХVII вв. 

5. Особенности русского искусства ХVIII века. 

6. Общая характеристика русского искусства культуры 1700 – 1725 гг. 

7. Эпоха барокко в русском искусстве 1740 – 1760-х гг. 

8. Русское искусство эпохи Просвещения. 

9. Общая характеристика русского искусства ХIХ в. 

10. Основные тенденции в русском искусстве конца ХIХ - начала ХХ в. 

11. Социокультурный и мировоззренческий контекст русского искусства ХХ века. 

12. Характерные особенности стиля модерн в русском искусстве. 

13. Искусство послеоктябрьских десятилетий. 

14. Искусство Великой отечественной войны. 

15. Искусство «Оттепели». 

16. Отечественное искусство 90-х годов. 

17. Новейшие тенденции и направления современного искусства. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт в 3 и экзамен в 4 семестрах 

очного, зачёт в 5 и экзамен в 6 семестрах заочного отделений. 

 

История мирового искусства: западно-европейская цивилизация  

Цели освоения дисциплины: познакомить студентов с основными этапами, тенденциями 

и памятниками западно-европейского искусства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 5 и 6 семестрах очного, 7 и 8 семестрах заочного отделений. Форма контроля 

– экзамен в 5 и 6 семестрах очного, 7 и 8 семестрах заочного отделений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-исторические этапы в развитии западно-европейского искусства; 

-художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 

зарубежного искусства от средневековья до начала ХХI века; 

-национально-культурные особенности искусства различных стран; 



Уметь:  

- анализировать творчество ведущих мастеров искусства данного периода, их основные 

произведения; 

-проводить компаративный анализ разных стилистических направлений; 

-атрибутироать конкретные памятники художественной культуры данного периода; 

Владеть:  

-понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 

-развитой способностью к чувственно-художественному восприятию изучаемой эпохи; 

-навыками анализа различных художественных явлений западно-европейского искусства, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том 

числе явлений массовой культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единицы, 252 часа для всех 

форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1.Специфика искусства Средних веков 

2.Романское искусство 

3.Готика как стиль западно-европейского искусства 

4.Итальянское барокко 

5.Фламандское искусство 

6.Голландское искусство 

7.Классицизм как стиль западно-европейского искусства 

8.Искусство нач. ХIХ века. 

9.Реализм как художественное направление 

10.Импрессионизм и постимпрессионизм 

11.Стилевое многообразие искусство ХХ века. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамены в 5 и 6 семестрах 

очного, 7 и 8 семестрах заочного отделений. 

 

История мирового искусства: китайская и индийская цивилизации 

Цели освоения дисциплины: формирование представления о значении искусства Индии 

и Китая в контексте мировой культуры, его художественных особенностях, основных 

этапах развития, о выдающихся произведениях индийского и китайского искусства, 

составляющих мировую художественную сокровищницу. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 7 семестре очного, 9 семестре заочного отделений. Форма контроля – зачёт. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: периодизацию и особенности развития индийского и китайского искусства, 

основные произведения искусства Индии и Китая и их стилистические особенности, 

научные труды ведущих исследователей по истории искусства Индии и Китая; 

Уметь: понимать специфику художественно-образных систем искусства Индии и Китая, 

применять знания по истории искусства Индии и Китая в художественно-проектной 

практике; 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, современными подходами к анализу 

произведений искусства Индии и Китая как специфических форм визуальной культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов для всех 

форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Особенности традиционного искусства Юго-Восточной и Восточной Азии. 

2. Искусство Индии. Основные этапы развития и художественные центры. 



3. Индуистские и буддийские храмовые комплексы как синтез искусств. Скальные храмы 

Эллора и Карли. Пещеры Аджанты. Наземный прибрежный храм в Махабалипураме и др. 

4. Искусство Делийского султаната. Минарет Кутб – Минар, мечеть Кувват-уль-Ислам. 

5. Искусство периода Великих Моголов. Тадж-Махал как синтез искусств. Декоративно-

прикладное искусство (металлообработка, ювелирное искусство). 

6. Искусство Китая. Основные периоды развития (Суй, Тан, Сун, Юань, Мин). Синтез 

духовных традиций как основа средневекового искусства Китая. 

7. Монастырские и дворцовые комплексы как синтез искусств (Юньган, Луньмэнь, 

Цяньфодун, Могао и др.). Ландшафтная архитектура. 

8. Ансамбль Запретного города в Пекине. Отражение философских и религиозных 

принципов в символике комплекса. 

9. Монохромная живопись Китая. Образ природы и человека в живописи. Основные жанры 

(«горы-воды», «цветы-птицы», «пернатые-пушистые», «живопись бамбука» и др.). 

Развитие жанра портрета. Роспись на шелке. Гу Кайчжи («Наставление придворным 

дамам», «Фея реки Ло»). Теоретические трактаты по живописи. Основные стили китайской 

каллиграфии. 

10. Декоративно-прикладное искусство средневекового Китая (фарфор, шелк, резной лак, 

резная кость, перегородчатая эмаль и др.). 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: – зачёт. 

 

История мирового искусства: персидская, арабская, тюркская цивилизации  

Цели освоения дисциплины: формирование представления о значении искусства 

персидской, арабской и тюркской цивилизации в контексте мировой культуры, его 

художественных особенностях, разновидностях, о выдающихся произведениях искусства, 

составляющих мировую художественную сокровищницу. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 8 семестре очного, 10 семестре заочного отделений. Форма контроля – зачёт. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: периодизацию византийского искусства и его основные произведения, 

стилистические особенности памятников византийского искусства, основные труды по 

истории византийского искусства; 

Уметь: понимать специфику художественно-образной структуры византийского искусства, 

анализировать   памятники византийского искусства с точки зрения проблем   

средневековой культуры, атрибутировать произведения византийского искусства; 

Владеть: способами применения знаний в области византийского искусства в 

художественно-проектной практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов для всех 

форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Особенности исламского искусства. Основные центры развития мусульманского 

искусства в эпоху Средневековья и их краткая характеристика. 

2. Мусульманская архитектура, основные школы. Типы культовых построек (мечеть, 

минарет, медресе, мавзолей) и светских сооружений (замок, дворец, караван-сарай и др.). 

3. Особенности и основные принципы изобразительного искусства ислама.  

4. Монументальная живопись (мозайки и фрески), книжная миниатюра (персидская, 

монгольская, багдадская, османская и др.) и декоративно-прикладное искусство 

(ковроткачество, глиптика, резьба по кости, металлообработка, керамика и др.). 

5. Мусульманская графика. Орнамент (арабеск, гирих, куфа, ислими). Основные системы 

каллиграфии (шесть классических подчерков: куфа, насх, сулюс, дивани и др.). 

6. Искусство Арабского халифата. 



7. Искусство Ирана.  

8. Искусство Ближнего Востока и Средней Азии. 

9. Искусство Османской империи. 

10. Мусульманское искусство Египта. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: – зачёт. 

 

Нематериальное наследие народов России   

Цели освоения дисциплины: предоставить круг наиболее актуальных процессов и 

проблем в области современной культуры, а также культурный срез проблем, 

составляющих сущностную основу процессов в области нематериального наследия народов 

России. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 6 семестре очного, 7 и 8 семестрах заочного отделений. Форма контроля – 

экзамен. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ОПК-1, ОПК-4.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основную научно-исследовательскую литературу, посвященную изучению 

нематериального наследия народов России, его устного народного творчества, социально-

значимые проблемы устного народного творчества, основные научные термины в области 

народного творчества. 

Уметь: находить, систематизировать и использовать научную информацию по проблемам 

устного народного творчества, работать с учебной и справочной литературой, 

классифицировать основные направления народного творчества, его виды и жанры. 

Владеть: утвердившимися в современной фольклористике методиками анализа 

литературных фактов, основными методами и приемами анализа текстов устного народного 

творчества. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа – все 

формы обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Специфика жанров устного народного творчества. 

2. Нематериальное наследие народов Сибири и Дальнего Востока. 

3. Нематериальное наследие народов Южной и Восточной Сибири.  

4. Нематериальное наследие народов Центральной России.  

5. Нематериальное наследие народов  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамен. 

 

Культура славянских народов  

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систематическое 

представление о культуре славянских народов, соответствующее современному этапу 

развития культурологической науки; а также подготовить культурно компетентных 

специалистов, понимающих национально-культурные особенности изучаемых народов и 

освоивших фундаментальные достижения их культуры народов, которая является 

неотъемлемой и органической составляющей мировой культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 6 семестре очного, 7 и 8 семестре заочного отделений. Форма контроля – 

зачёт с оценкой. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5, ОПК-1, ОПК-4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные закономерности генезиса и развития культуры славянских народов; их 

традиции и обычаи, а также роль в мировой культуре. 



Уметь: выразить и аргументировать свою собственную позицию в оценке всего 

культурного наследия славянских народов в историческом контексте и на современном 

этапе, выявлять национально-культурные особенности современного российского 

общества; выявить национально-культурные особенности анализировать базовые 

социально- и культурно-антропологические тексты, интерпретировать их содержание и 

проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстом; 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; техниками анализа текстов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа для всех 

форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. История формирования украинского народа: этноисторические и региональные 

особенности.  

2. Этапы ахеологических культур и цивилизационно исторические контакты: трипольская 

культура; ямная культура; киммерийцы; скифы; сарматы; зарубинецкая культура; 

черняховская культура. 

3. Культурно-исторический феномен восточных славян. 

4. Этническая история белорусов. 

5. Культурная и цивилизационная проблема формирования белорусского этноса и 

белорусского языка 

6. Культура Белоруссии в составе Российской империи. 

7. Возникновение украинского казачества как этнокультурного субъекта 

государственности. 

8. Культура Украинской ССР. 

9. Культура БССР 

10. Культура отношений России и Белоруссии: исторический опыт, современное 

состояние и цивилизационные перспективы взаимного сотрудничества для стран. 

11. Культура отношений России и Украины: исторический опыт, современное состояние и 

цивилизационные риски для стран. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт с оценкой. 

 

История зарубежной литературы 

Цель освоения дисциплины: сформировать понимание идейного художественного 

своеобразия зарубежной литературы; выработать навыки литературоведческого анализа 

произведений европейских и американских писателей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется с 1 по 4 семестр очного, с 1 по 5 семестр заочного отделений. Форма контроля 

для очного отделения: экзамены в 1 и 4 семестрах, зачёт во 2 семестре, зачет с оценкой в 3 

семестре; для заочного отделения: экзамены во 2 и 5 семестрах, зачёт в 3, зачёт с оценкой в 

4 семестре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: тексты классических произведений древней, новой и современной литературы. 

Уметь: анализировать тексты произведений зарубежной литературы в контексте мирового 

литературного и исторического процесса 

Владеть: навыками самостоятельного освоения художественных текстов разной 

эстетической направленности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц, 288 часов – очная 

форма обучения; 8 зачетных единиц, 288 часов – заочная форма обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля): 

 Раздел 1. Античная литература 

1. История древнегреческой литературы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.92_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.B5_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B8


2. Греческая мифология 

3. Язык и стиль гомеровских поэм 

4. Роль хора в трагедиях Софокла 

5. Древнеаттическая комедия и творчество Аристофана 

6. История древнеримской литературы 

7. Римская лирика. Оды Горация 

8. Поэзия Овидия 

9. Античная литература 

10. Раздел 2. Литература средних веков и Возрождения 

11. Литература средних веков 

12. Литература Возрождения 

13. Раздел 3. Литература XVII-XVIII веков 

14. Литература XVII века 

15. Литература XVIII века 

16. Раздел 4. Литература XIX века (романтизм) 

17. Английская литература XIX века (романтизм) 

18. Французская, немецкая литература XIX века (романтизм 

19. Американская литература XIX века (романтизм) 

20. Раздел 5. Литература XIX века (реализм) 

21. Французская литература 1830-1870-х годов 

22. Английская литература 1830-1870-х годов 

23. Раздел 6. Литература конца XIX - начала ХХ веков 

24. Французская литература рубежа веков 

25. Бельгийская литература конца XIX - начала ХХ веков 

26. Норвежская литература конца XIX - начала ХХ веков 

27. Английская литература конца XIX - начала ХХ веков 

28. Немецкая литература конца XIX - начала ХХ веков 

29. Раздел 7. Литература первой половины ХХ века 

30. Общая характеристика литературного процесса первой половины ХХ века 

31. Модернизм и авангард 

32. Франц Кафка (1883–1924) 

33. Герман Гессе (1877–1962) 

34. Элиас Канетти (1905–1994) 

35. Эрих Мария Ремарк (1898–1970) 

36. Томас Манн (1875–1955) 

37. Марсель Пруст (1871–1922) 

38. Франсуа Мориак (1885–1970) 

39. Альбер Камю (1913–1960) 

40. Жан-Поль Сартр (1905–1980) 

41. Джеймс Джойс (1882–1941) 

42. Ричард Олдингтон (1892–1962) 

43. Антиутопии ХХ века 

44. Эрнест Хемингуэй (1899–1961) 

45. Уильям Фолкнер (1897–1962) 

46. Раздел 8. Литература второй половины ХХ - начала XXI веков 

47. Европейская литература 1940-60х гг. 

48. Литература США 

49. Японская литература 

50. Литература стран Латинской Америки 

51. Литература эпохи постмодернизма 

 



По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: для очного отделения: экзамены 

в 1 и 4 семестрах, зачёт во 2 семестре, зачет с оценкой в 3 семестре; для заочного отделения: 

экзамены во 2 и 5 семестрах, зачёт в 3, зачёт с оценкой в 4 семестре 

 

История русской литературы 

Цель освоения дисциплины: формирование адекватного восприятия и 

систематизированного представления о литературном процессе XI – XXI вв., о высших 

достижениях древнерусской, русской классической и литературы начала XXI века; 

воспитание способности самостоятельно анализировать и понимать произведения 

литературы, не только в художественном, но и в историческом, политическом контексте. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется на очном отделении со 2 по 5 семестр, на заочном отделении со 2 по 6 семестр. 

Форма контроля для очного отделения: экзамен в каждом семестре; для заочного отделения: 

экзамены в 3, 4, 5 и 6 семестрах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: этапы и национальные особенности литературного процесса в России; понимать 

закономерности движения литературы, ее связь с русской и европейской гражданской 

историей, общественной мыслью и культурой данного периода; иметь четкие 

представления о художественных направлениях (романтизм, реализм); важнейшие 

особенности художественного мира каждого автора, содержание и художественные 

особенности произведений. 

Уметь: анализировать произведения разных жанров и разных авторов в единстве формы и 

содержания, с позиции историзма, характеризовать художественный мир писателя, 

своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литературному направлению/течению; 

пользоваться научной и справочной литературой; 

Владеть: приёмами историко-литературного анализа художественного текста. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц, 288 часов – для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

Введение. Древнерусская литература. 

Русская литература ХVIII века. 

Русская литература ХIХ века. 

Русская литература рубежа ХIХ – ХХ веков. 

Русская литература ХХ века. 

Творчество крупнейших писателей, анализ основных произведений. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: для очного отделения - 

экзамены во 2, 3, 4 и 5 семестрах; для заочного отделения - экзамены в 3, 4, 5 и 6 семестрах. 

 

Педагогика и психология 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о 

психологической антропологии как междисциплинарной отрасли человековедения; 

формирование у студентов наиболее важных теоретических представлений из основных 

разделов психологического и педагогического знания (общая психология, возрастная 

психология, социальная психология), а также выработка умений, связанных с 

компетентным анализом психической деятельности человека в различных областях 

современной жизни. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, для всех 

форм обучения реализуется в 5 семестре, форма контроля – зачет. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1, УК-3, УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: актуальную проблематику психологии и педагогики; историю развития и 

современное состояние психологии и педагогики в России и за рубежом; основные методы 

психологического познания человека; развитие субъективной реальности человека в 

онтогенезе; особенности взаимодействия человека и культуры; особенности воспитания, 

образования как антропологического феномена. 

Уметь: методологически грамотно выделять проблему антропологического исследования; 

ориентироваться в многообразии человековедческих наук и определять место психолого-

педагогической антропологии в их системе; определять факторы, влияющие на 

индивидуальную изменчивость человека в ходе онтогенеза. 

Владеть: определения степени взаимосвязи биологических и социальных факторов в 

развитии человека; психологической диагностики и работы с некоторыми развивающими 

методиками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа –все формы 

обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины 
Специфика педагогики и психологии как отрасли знания о человеке 

История развития психологии в России и за рубежом.  

История развития педагогики в России и за рубежом.  

Концепции человека в психологии.  

Человек и культура.  

Воспитание личности как психологическая проблема.  

Способности.  

Характер.  

Психические особенности человека.  

Эмоционально-волевые процессы. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачет. 

 

Латинский язык в контексте мировой культуры  

1.Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления о латинском 

языке как языке искусства и науки терминов; создать запас лексики, являющейся основой 

международной терминологии в области гуманитарных наук; сформировать навыки чтения 

и перевода элементарных римских текстов; научить студентов грамотному и сознательному 

использованию латинской научной терминологии; ознакомить учащихся с латинскими 

пословицами и изречениями, составивших «золотой фонд» мировой культуры. А также: 

умение на практике применять латинскую культурологическую терминологию; знакомство 

с элементарными основами латинского языка; знание базовой грамматики латинского 

языка; умение читать и переводить с латинского языка на русский подлинные тексты; 

знание на уровне долговременной памяти терминов и устойчивых фразеологических 

оборотов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, для 

всех форм обучения реализуется с 1 по 3 семестры, форма контроля – зачет в 1, экзамен во 

2 и зачёт с оценкой в 3 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-4, УК-5. 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- фонетическую основу латинского языка в классической традиции произношения; 

элементарную латинскую морфологию (требуемую программой систему склонения имен и 



местоимений, глагол и глагольные формы, необходимые для понимания терминологии); 

особенности латинского синтаксиса применительно к определенным авторам и периодам 

языкового развития. 

Уметь: читать, переводить, делать грамматический разбор и смысловой комментарий 

текстов римских авторов; использовать латинские термины, фразеологизмы и «крылатые» 

выражения; объяснить этимологию русских лексем латинского происхождения. 

Владеть: базовой культурой лингвистического мышления; навыками чтения, анализа, 

перевода и интерпретации учебных и оригинальных латинских текстов; начальными 

навыками словообразовательного и семантического анализа слова; основной 

профессиональной лингвистической терминологией латинского происхождения. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 15 зачетных единиц, 540 часов – все 

формы обучения. 

6.Структура, краткое содержание дисциплины: 

1. Латинская фонетика. 

2. Латинская грамматика. 

3. Латинская лексика. 

4. Латинская фразеология. 

5. Исторические регионы и профессиональные области использования латинского 

языка. 

6. Внеаудиторное чтение. 

7. Язык для специальных целей. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачет в 1, экзамен во 2 и зачёт с 

оценкой в 3 семестрах для всех форм обучения 

 

Иностранный язык 

Цель освоения дисциплины: в ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть 

навыками использования иностранного языка на уровне не ниже разговорного в целях 

личной и профессиональной коммуникации, что позволит выходить на разные уровни 

коммуникации от лингвистической до межкультурной. Дисциплина ставит своей целью 

создание необходимых условий для формирования иноязычной компетенции, а также 

специально – профессиональной подготовки будущего специалиста, духовного, 

социального, культурного развития его личности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина относится к обязательной части 

блока. Для всех форм обучения реализуется с 1 по 6 семестр, форма контроля – зачёты с 

оценкой в 1, 3 и 5 семестрах и экзамены во 2, 4 и 6 семестрах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-4; УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: фонетические основы иностранного языка; особенности ударно – ритмической 

структуры речи; лексический минимум иностранного языка общего характера, в том числе 

разговорную лексику; нейтральную, неформальную лексику; стилистические особенности 

разговорной речи, телефонный этикет; основы грамматики для коммуникации на 

разговорном уровне; семантические особенности слов и выражений, эффект, оказываемый 

ими на собеседника; особенности речевой ситуации (место, время и т. д.), партнеров по 

общению; культуру собственной страны; культуру стран изучаемого языка, 

социокультурные особенности; языковые средства, создающие эмоциональность речи для 

эффективного взаимодействия с собеседником; 

Уметь: использовать правильную коллекцию и коннотацию слов; грамотно использовать 

грамматические конструкции и преобразовывать их в осмысленные высказывания; 

представлять речь в среднем темпе; писать разного рода письма на базовом уровне; 

извлекать из текстов базового уровня разного рода информации в целях коммуникации; 



воспринимать на слух информацию, представленную в среднем темпе с целью 

коммуникации; структурировать речь; логически выстраивать свою речь; преодолевать 

языковой барьер; предотвращать взаимное непонимание; взаимодействовать с людьми, что 

предполагает уверенность в себе, желание и готовность к такому взаимодействию; 

переводить письменные источники базового уровня; аннотировать и реферировать 

письменные источники базового уровня; 

Владеть: нормативным произношением, интонацией стилистически нейтральной речи; 

интонаций стилистически маркирований речи; автоматически речевыми клише в 

стандартных ситуациях общения; навыками профессионально – ориентированного 

перевода текстов базового уровня; компенсаторными навыками, такими как переспрос, 

синонимические средства, при чтении и аудировании – языковая догадка; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц, 432 часа – все формы 

обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

Фонетика. 

Грамматика. 

Лексика. 

Фразеология. 

Страноведение. 

Внеаудиторное чтение. 

Язык для специальных целей 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёты с оценкой в 1, 3 и 5 

семестрах и экзамены во 2, 4 и 6 семестрах для всех форм обучения. 

 

Старославянский язык 

Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с фонологической и грамматической 

системами старославянского языка; показать роль старославянского языка как первого 

литературного языка славян и его значение для формирования современных славянских 

литературных языков; привить навыки исторического и этимологического анализа лексем 

и грамматических форм; сформировать представление о старославянском языке в 

культурологическом аспекте. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, для всех 

форм обучения реализуется в 3 и 4 семестрах, форма контроля – зачёт в 3 и зачёт с оценкой 

в 4 семестрах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-4, УК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю древней славянской книжности, создания славянских азбук; особенности 

старославянской графики и орфографии; основные особенности фонетической и 

грамматической системы старославянского языка; праславянские фонетические процессы; 

основные методы лингвистической реконструкции; основные памятники старославянского 

языка. 

Уметь: интерпретировать языковой факт как результат исторических процессов; читать и 

переводить старославянские тексты; обнаруживать в тексте языковые факты для 

фонетического, лексического и грамматического анализа согласно учебной задаче; 

раскрывать механизмы языковых преобразований на основе результата и знания 

фонетических процессов; правильно квалифицировать фонетические и грамматические 

единицы в текстах старославянского языка. 

Владеть: навыками фонетического анализа текстов старославянского языка; навыками 

реконструкции праславянских форм; навыками диахронического лингвистического анализа 



фонетических и грамматических единиц; навыками устного прочтения памятника и выбора 

верного варианта прочтения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов – все формы 

обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля): 

Происхождение славянских языков (индоевропейский, общеславянский периоды, 

выделение трёх языковых групп – восточной, южной, западной). 

Группы славянских языков. Место старославянского языка среди других славянских 

языков. 

Происхождение старославянского языка. 

Славянские азбуки. 

Возникновение письменности у славян. Глаголица и кириллица: вопрос о первичности. 

Кириллица и её буквы (буквы греческого алфавита; буквы, которых в греческом алфавите 

не было). Диакритические знаки. Числовое значение букв. 

Фонетика. Слоги и ударение старославянского языка. 

Система гласных старославянского языка. Изменение монофтонгов. Монофтонгизация 

дифтонгов. 

Диссимиляция и упрощение групп согласных. Диссимиляция взрывных согласных. 

Выпадение взрывных согласных перед *n, *m, *l, *s; выпадение губных взрывных 

согласных перед *t; выпадение взрывного *k между *s и *n; упрощение сочетания губных 

согласных. 

Лексика старославянского языка. Структура старославянской лексики. Способы 

формирования книжно-славянской лексики. 

Словообразование. 

Морфология. 

Синтаксис простого и сложного предложений. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт в 3 и зачёт с оценкой в 4 

семестрах для всех форм обучения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины: Формирование у студентов целостного представления о 

безопасности жизнедеятельности (бытовой, профессиональной, гражданской), а также 

знаний, умений и навыков по обеспечению безопасности в повседневной жизни, в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 7 семестре очного и 6 и 7 семестрах заочного отделений, форма контроля – 

зачет. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-8, УК-10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы законодательства Российской Федерации и иные нормативно-правовые 

документы в сфере организации и обеспечения защиты и безопасности территорий и 

населения; государственную политику в области подготовки и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; системные факторы, определяющие 

жизнедеятельность людей в современных условиях, в т.ч. факторы риска; характеристики 

опасностей социального, природного и техногенного происхождения; требования 

безопасного поведения и защиты в экстремальных, опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 



Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа для всех 

форм обучения 

Структура, краткое содержание дисциплины: 
Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Классификация негативных факторов среды обитания и их взаимодействие на человека. 

Идентификация опасностей технических систем и защита от них. 

Правовые нормативно-технические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Поражающие и вредные факторы в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Средства обеспечения личной безопасности. 

Основы медицинских знаний. 

Характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачет. 

 

Основы научных исследований 

Цели освоения дисциплины: изучение теоретических основ научного познания, методов, 

методик научного исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 7 семестре очного и 8 семестре заочного отделений, форма контроля – зачет.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: порядок проведения научного исследования, используя теоретические знания. 

Уметь: выбирать методы для исторического исследования, применять их для решения 

конкретных научных задач 

Владеть: навыками описания методики научного исследования, оформления научной 

работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические аспекты научного познания.  

Природа научного знания и развитие науки.  

Законы и закономерности научного исследования 

Функции и структура научного знания 

Виды научного исследования 

Раздел 2. Технологические, инструментальные аспекты научного исследования.  

Организационные основы научно-исследовательской работы 

Методологические основы исторического исследования 

Методы общенаучные 

Специфические методы исторического исследования 

Этапы подготовки и порядок оформления научной работы 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачет. 

 

 



Основы научных исследований (практикум) 

Цели освоения дисциплины: предоставить круг наиболее актуальных процессов и 

проблем в области современной культуры, а также культурный срез проблем, 

составляющих сущностную основу процессов и проблем в области современного 

гуманитарного, общественно и естественно-научного знания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина относится к обязательной части. 

Изучается в 8 семестре очного и 8 и 9 семестрах заочного отделений, форма контроля: зачёт 

с оценкой. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1; УК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: как планировать, структурировать и выполнить дипломную работу 

Уметь: сформировать план дипломной работы, подобрать необходимую для выполнения 

работы эмпирическую базу, использовать наколенные знания в области культурологии для 

их успешного использования при раскрытии темы дипломной работы. 

Владеть: эмпирическими и теоретическими знаниями, необходимыми для выполнения 

дипломной работы; культурологическим инструментарием; методологией 

культурологического анализа проблемы, поднимаемой в дипломной работе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля): 

Работа по выбору и формулированию темы дипломной работы 

Работа по формированию объекта и предмета, цели и задач исследования. 

Работа над сбором и систематизацией эмпирического и теоретического материала, 

необходимого для выполнения дипломной работы 

Работа над первой главой дипломной работы 

Работа над второй главой дипломной работы 

Работа над введением, заключением дипломной работы 

Работа над библиографическим списком и приложениями к дипломной работе 

Работа над созданием презентации дипломной работы с применением технических средств 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт с оценкой 

 

Аксиологический анализ явлений культуры  

 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов основы интегративного 

понимания и аксиологического знания культурологии, а также сфер и способов ее 

применения аксиологического подхода к анализу различных видов человеческой 

деятельности; изучить рефлексивную включенность культурологов в социокультурные 

процессы и проблемы современного мира; научить студентов понимать и пользоваться 

сложившимся в философии культуры категориально-понятийным аппаратом; 

сформировать навыки ценностного осмысления проблем в области культурологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 8 семестре очного и 8 и 9 семестрах заочного отделений. Форма контроля – 

экзамен. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5; ОПК-1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: специфику социального и культурного бытия человека и общества в контексте 

ценностей; логику и основные этапы развития культурологического знания в области 

современных явлений культуры; основные культурологические принципы и категории; 

базовые тексты, составляющие сущность прикладной культурологии, их основную 



проблематику, исторический и теоретический контекст формирования; актуальные 

проблемы культурологии в России и за рубежом. 

Уметь: аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 

использованием категориального аппарата культурологической науки излагать знания в 

области теории и истории, прикладных аспектов культурологии, философии культуры; 

анализировать базовые культурологические тексты, интерпретировать их содержание и 

проблематику в соответствии с аксиологическим контекстом; анализировать 

культурологическую и ценностную проблематику современного постиндустриального 

общества применять полученные знания в экспертной деятельности, критически оценивать 

социально-экономические проекты с точки зрения их соответствия культурных интересам 

и ценностям человека и общества 

Владеть: категориально-понятийным аппаратом дисциплины; способами осуществления 

проектной деятельности в различных сферах социокультурной деятельности; 

способностью разрабатывать социокультурные проекты с учетом конкретных заданных 

параметров; способностью к ориентации в проблематике современной государственной 

культурной политики Российской Федерации; способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

способностью к применению полученных знаний в области культуроведения, 

социокультурного проектирования и философии культуры в профессиональной 

деятельности и социальной практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля): 

1. Современные культурные процессы и проблемы как комплексная научная 

дисциплина 

2. Проблема ценности политики как области культурологического знания и 

экспертизы   

3. Экологические процессы как область аксиологического знания 

4. Медицинские проблемы в свете аксиологии культуры.  

5. Ценность безопасности и культурные проблемы современных государств 

6. Ценности и анти-ценности развития современных экономических процессов 

7. Ценностные аспекты правового сознания граждан и осуществления функций 

полиции 

8. Актуализация деятельности Вооруженных сил в контексте культуры современного 

общества 

9. Ценностные основания осуществления публичной дипломатии 

10. Современная культура и досуговая деятельность 

11. Культурфилософские аспекты функционирования современной семьи 

12. Культура и современное образование 

13. Культурфилософские характеристики процессов глобализации  

14. Современная культура и ценности элиты 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: – экзамен. 

 

Физическая культура и спорт 

Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, для всех 

форм обучения реализуется в первом семестре, форма контроля – зачет.  



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: использовать творчески средства и методы физической культуры для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности, для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа для всех 

форм обучения. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачет. 

 

Технологии новых медиа  

Цели освоения дисциплины: систематизация и критическое осмысление современных 

новых технологий медиа применительно к индустрии досуга.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, 

реализуется в 6 и 7 семестрах очного и 7 и 8 семестрах заочного отделений. Форма контроля 

для очного отделения: зачёт в 6 и экзамен в 7 семестрах; для заочного отделения: зачёт в 7 

и экзамен в 8 семестрах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ОПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: технологические основы социально- культурной деятельности; методы апробации 

инноваций; основные этапы и процедуру внедрения новых технологий; основные 

технологии массмедиа и связей с общественностью.  

Уметь: применять на практике методы презентации и обсуждения инновационной 

разработки; выбирать наиболее эффективные формы и методы апробации инновационной 

деятельности; обеспечивать внедрение новых технологий масс-медиа в деятельность 

учреждений культуры; составлять нормативно-правовую документацию по внедрению 

новых технологий. навыками внедрения новых технологий социально- культурной 

деятельности; 

Владеть: навыками применения технологий массмедиа в сфере культуры; навыками оценки 

эффективности инновационной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа для всех 

форм обучения. 



Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Общая характеристика новых медиа 

2. Жанровое разнообразие новых медиа 

3. Основные технологии интернет-СМИ 

4. Основные технологии работы в блогах 

5. Современный влогинг 

6. Основные технологии работы в социальных сетях 

7. Специфика работы в разных социальных сетях 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: для очного отделения - зачёт в 

6 и экзамен в 7 семестрах; для заочного отделения - зачёт в 7 и экзамен в 8 семестрах. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Русский язык (практикум по орфографии и пунктуации) 

Цель освоения дисциплины: Дисциплина формирует коммуникативные компетенции 

студента, а именно: нормативные аспекты русского языка, функциональных стилей 

современного русского языка (их лексических, морфологических и синтаксических 

особенностей), знакомит с деловой и научной письменной речью, речевым этикетом, 

особенностями устной публичной речи, этапами её подготовки и словесным оформлением. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к разделу дисциплин, 

формируемых участниками образовательных отношений, для всех форм обучения 

реализуется в 1 и 2 семестрах, форма контроля – зачёт в 1 и экзамен во 2 семестре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-4, УК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о сущности языка как универсальной знаковой системе, являющейся орудием 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и служащей важнейшим средством общения 

людей, их взаимодействия; о связи языка и общества, о роли языка в развитии культуры и 

в становлении личности; 

Уметь: различать и применять особенности основных функциональных стилей русского 

языка; словари, а также словари трудностей, грамматические справочники, толковые 

словари, словари иностранных слов, словари синонимов, фразеологизмов, пословиц и 

поговорок и т.д.). 

Владеть: навыками дифференциации русского языка и его подсистемах (литературный 

язык, диалекты, просторечие, жаргоны); основными коммуникативными качествами речи 

(богатство, точность, выразительность и т.д.); владеть навыками речевого этикета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа все формы 

обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля): 

1. Введение в предмет. Теории происхождения языка. Из истории русского языка. 

Происхождение и основные этапы развития русского языка. 

2. Язык как система. Основные единицы языка. Уровни языка. Язык и речь. Функции 

языка. 

3. Формы существования языка. Территориальные диалекты, просторечие, жаргоны. 

Литературный язык как высшая форма существования языка. Понятие о языковой 

норме. Виды и типы норм. 

4. Орфоэпические нормы. Различия московского и петербургского произношения. 

Произношение гласных, согласных, сочетаний согласных. 

5. Варианты русского литературного произношения. Произношение заимствованных 

слов, аббревиатур, имён и отчеств. 



6. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения, основные тенденции в 

развитии русского ударения. 

7. Лексические нормы. Слово, его лексическое значение. Изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии. Употребление профессиональной лексики и 

научных терминов. 

8. Лексические ошибки и их исправление (лексическая избыточность, лексическая 

сочетаемость и др.). Фразеологизмы, ошибки в их  употреблении. 

9. Морфологические нормы. Трудные случаи употребления имен существительных. 

Определение рода. Варианты окончаний. Трудности употребления имен собственных. 

10. Употребление грамматических форм имён числительных.  Склонение количественных, 

порядковых и собирательных числительные. Дробные числительные. 

11. Трудные случаи употребления имени прилагательного. Особенности употребления 

форм глагола. Образование и употребление причастий и деепричастий. 

12. Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Выразительные 

возможности русского синтаксиса. Синтаксическая синонимия как источник богатства 

и выразительности русской речи 

13. Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

14. Функциональные стили литературного языка: разговорного, научного, официально-

делового, публицистического, художественного, сфера их использования, их языковые 

признаки, особенности построения текста различных стилей. Разговорная речь в 

системе функциональных разновидностей русского литературного языка, роль 

внеязыковых факторов. 

15. Деловая письменная речь. Структурно-коммуникативные свойства официально-

деловых документов. Личные (официальные) документы и их виды. Правила 

оформления документов. 

16. Письменный научный текст: структура и языковое оформление. 

17. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Речевой имидж оратора. 

Подготовка к выступлению. Роль невербальных средств общения. 

18. Этикет делового общения. Национально-психологические особенности разных народов 

и различные модели поведения на переговорах. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт в 1 и экзамен во 2 

семестре для всех форм обучения. 

 

Иностранный язык (второй)  

Цели освоения дисциплины: знание основ фонетики, грамматики, необходимого 

минимума профессиональной лексики, стилистики формальной речи, особенностей 

коммуникативной ситуации в профессиональном общении, понимается умение 

осмысленно и структурно выстраивать речь; владеть речевыми и грамматическими 

структурами в различных ситуациях общения, компенсаторными коммуникативными 

навыками, навыками личностной, профессиональной и межкультурной коммуникации, 

которая необходима при подготовке конкурентоспособного специалиста 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к разделу дисциплин, 

формируемых участниками образовательных отношений, для всех форм обучения 

реализуется со 2 по 7 семестры, форма контроля для очного отделения: зачёты с оценкой во 

2, 4 и 6 семестрах и экзамен в 3, 5 и 7 семестрах; для заочного отделения: зачёты во 2, 4 и 6 

семестрах и экзамен в 3, 5 и 7 семестрах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-4; УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: фонетические основы итальянского языка; особенности ударно–ритмической 

структуры речи; лексический минимум итальянского языка общего характера, в том числе 

разговорную лексику; формальную, нейтральную, неформальную лексику; стилистические 

особенности деловой речи, телефонный этикет;  основы грамматики для коммуникации на 

деловом уровне; семантические особенности слов и выражений, эффект, оказываемый ими 

на собеседника; особенности речевой ситуации (место, время и т. д.), партнеров по 

общению; культуру собственной страны; культуру стран изучаемого языка, 

социокультурные особенности; языковые средства, создающие эмоциональность речи для 

эффективного взаимодействия с собеседником; 

Уметь: использовать правильную коллокацию и коннотацию слов; грамотно использовать 

грамматические конструкции итальянского языка и преобразовывать их в осмысленные 

высказывания; представлять речь в среднем темпе; писать деловые письма, документы на 

базовом уровне; извлекать из текстов базового уровня разного рода информации в целях 

деловой коммуникации; воспринимать на слух информацию, представленную в среднем 

темпе с целью деловой коммуникации; структурировать речь; логически выстраивать свою 

речь; преодолевать языковой барьер; предотвращать взаимное непонимание; 

взаимодействовать с людьми, что предполагает уверенность в себе, желание и готовность к 

такому взаимодействию; переводить письменные источники базового уровня; 

аннотировать и реферировать письменные источники базового уровня; 

Владеть: нормативным произношением итальянского языка, интонацией стилистически 

нейтральной речи; интонацией стилистически маркированной речи; автоматически 

речевыми клише в стандартных ситуациях общения; навыками перевода деловых текстов 

базового уровня; компенсаторными навыками, такими как переспрос, синонимические 

средства, при чтении и аудировании – языковая догадка; навыками ведения диалога, 

полилога 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 18 зачетных единиц, 648 часов – все 

формы обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Фонетика итальянского языка 

2. Графика и орфография итальянского языка 

3. Формы и случаи употребления определенного и неопределенного артиклей 

4. Существительные и прилагательные мужского и женского родов, единственного и 

множественного чисел 

5. Глагол ESSERE как глагольное сказуемое и как глагол-связка в составном именном сказуемом 

6. Глагол AVERE. Дни недели. Наречная частица ci 

7. Три спряжения правильных глаголов 

8 Притяжательные прилагательные и существительные. Модальные глаголы volere, potere, 

dovere, preferire,. Неправильные глаголы andare, venire. Предлоги 

9. Прошедшее ближайшее – PassatoProssimo. Существительные, не изменяемые во 

множественном числе 

10. Простое будущее время и Будущее предшествующее — Futuro semplice e Futuro 

anteriore. 

11. Возвратные и прономинальные глаголы. Двойное отрицание. Особые формы 

множественного числа существительных. 

12. Местоимения винительного падежа — сильные, ударные. Рубежный контроль в виде 

практического задания 

13. Местоимения винительного падежа — слабые, безударные 

14. Несовершенное время— Imperfetto 

15. Предпрошедшее время 

16. Местоимения винительного падежа в сложных временах. Частица ne. 

 



По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: для очного отделения - зачёты 

с оценкой во 2, 4 и 6 семестрах и экзамен в 3, 5 и 7 семестрах; для заочного отделения - 

зачёты во 2, 4 и 6 семестрах и экзамен в 3, 5 и 7 семестрах. 

 

Культурные практики современного мегаполиса (практикум)  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о культурных 

практиках современного мегаполиса; развитие у студентов способности выявлять 

культурные практики в культурном ландшафте современного мегаполиса, описывать и 

исследовать их с применением культурологического инструментария. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к разделу дисциплин, 

формируемых участниками образовательных отношений, реализуется в 1 семестре очного 

и 1 и 2 семестрах заочного отделений. Форма контроля –зачёт. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: алгоритм поиска и критического анализа информации о культурных практиках 

современного мегаполиса; 

Уметь: определять круг профессиональных задач в рамках исследования культурных 

практик современного мегаполиса; применять системный подход при реализации 

поставленных задач; 

Владеть: различными способами социокультурного проектирования в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа – все 

формы обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Теоретические основы урбанистики. Л. Вирт: «Урбанизм как образ жизни». Основные 

характеристики города. 

2. Культурные практики как объект культурологического анализа. Субъекты городских 

практик, специфика отношений между ними. Роль социальных институтов в регулировании 

культурных практик. Городское и сельское в пространстве современного мегаполиса. Идеи 

Э. Амина и Н. Трифта. 

3. Культурные практики как отражение духовной жизни современного мегаполиса. 

Сосуществование разнообразных духовных и религиозных практик в культурном 

пространстве современного мегаполиса. Г. Зиммель «Большие города и духовная жизнь». 

4. Экономика как фактор возникновения культурных практик. Бедность и геттоизация. 

Идеи Ч. Бута. Филантропия и волонтерство. Ночная жизнь города. 

5. Экология. Репрезентация культуры осознанного потребления. Эко-дизайн городских 

пространств. Культурные мероприятия и городские арт-пространства в эко-стиле. Pet-

friendly культура: домашние и бездомные животные в пространстве современного 

мегаполиса. 

6. Коллективная жизнь и практики добрососедства. «Чужой» и «иной» в городской среде. 

Инклюзивные практики в современном мегаполисе: доступность городского пространства 

для каждого. Проблемы социокультурной интеграции мигрантов в современном 

мегаполисе. 

7. Трансформация городских практик. Цифровизация и практики информационного города. 

Культурные практики в пандемию и пост-пандемийный период. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт 

 

Массовая культура 

Цель освоения дисциплины: Для культуролога чрезвычайно важно научиться корректно 

работать с феноменами массовой культуры. При этом речь идет не только о критике 

массовой культуры, но о комплексном понимании массовой культуры как формы 



организации и трансляции культурных значений и образцов. Такое понимание позволяет 

связать изучение массовой культуры с проблематикой культурной политики и 

социокультурного проектирования.  Предмет изучения определяется сочетанием 

исторического и типологического подхода. С одной стороны, необходимо рассмотреть 

историю моды, дизайна, массового кинематографа, популярной музыки и танцев, средств 

массовой коммуникации (медиа) во второй половине XIX–ХХ вв, с другой – раскрыть 

возможности анализа конкретных форм массовой культуры: фотографии, рекламы, 

кинематографа, тривиальной литературы, телевидения, а также таких комплексных 

феноменов, как город и субкультура. Особое внимание уделяется нормам и ценностям, 

которые транслирует массовая культура.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в 5 семестре очного, 

5 и 6 семестрах заочного отделений, форма контроля – зачёт. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ПК-1, ПК-2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы классификации и типологизации массовой культуры; систему 

функционирования массовой культуры; ноуменальные и феноменальные характеристики 

массовой культуры; технологии и формы использования массовой культуры в системе 

управления 

Уметь: типологизировать основные признаки и формы массовой культуры; анализировать 

структурные и функциональные особенности массовой культуры; разбираться в основных 

современных проблемах массовой культуры; использовать теоретические подходы к 

выявлению, исследованию и объяснению культурных процессов и явлений в контексте 

массовой культуры; использовать полученное знание для анализа современных процессов 

в культуре; разбираться философских, социальных и эстетических проблемах, 

характерных для массовой культуры; обладать навыками социокультурного 

прогнозирования и моделирования, умение критически переосмысливать культурно-

исторический опыт. 

Владеть: категориально-понятийным аппаратом дисциплины; приемами 

культурологического анализа феномена и ноумена массовой культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа для всех 

формы обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины 
Предмет «массовой культуры». 

Методы анализа феноменов массовой культуры. 

Массовая культура второй половины XIX-нач. XX века. 

Массовая культура 1920-1950-х гг. 

Массовая культура 1960-80-х гг. 

Массовая культура рубежа XX-XXI вв. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: для очного отделения – зачёт в 

5 семестре, для заочного отделения – экзамен в 6 семестре. 

 

Памятниковедение  

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систематическое представление 

о материальном культурном наследии; научить пользоваться понятийным аппаратом и 

сформировать навыки осмысления проблем в области памятниковедения и сохранения 

объектов природного и культурного наследия.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к разделу дисциплин, 

формируемых участниками образовательных отношений, реализуется в 7 и 8 семестрах 

очной формы обучения и 9 и 10 семестрах заочной формы обучения. Форма контроля для 



очной формы обучения: зачёт в 7 и экзамен в 8 семестрах; для заочной формы обучения – 

зачёт в 9 и экзамен в 10 семестре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-1, УК-5.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы культурного наследия; общую характеристику нормативно-правовых 

документов, касающихся охраны объектов культурного наследия; основные теоретические 

положения (термины и определения); цели и задачи охраны объектов культурного 

наследия.  

Уметь: описывать объекты культурного наследия; работать с различными источниками 

информации и выбирать из них (на основе определенных критериев) достоверные и 

подходящие для работы с объектами на Портал; применять средства электронных 

презентаций; использовать различные ресурсы (в том числе электронные библиотеки) для 

поиска необходимых в описании объекта информационных материалов 

Владеть: навыками работы с Порталом; владеть средствами электронных презентаций; 

методикой использования поисков источников информации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа – все 

формы обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Понятие культурного наследия. Экскурс в философию истории наследия. 

Культурное наследие как пропаганда.  

2. Понятие памятника. Памятник – как передача исторической памяти.  

3. Типы и виды памятников.  

4. Типы архитектурных строений.  

5. Исторические поселения 

6. Археологическое наследие. Почему большинство ОКН являются памятниками 

археологии, в чем их ценность.  

7. Понятие культурного ландшафта.  

8. Памятники монументального зодчества. Малые архитектурные формы. 

Некрополи.  

9.  Оборонное зодчество. Инженерные сооружения.  

10. Понятие исторической географии.  

11. ЮНЕСКО – роль организации в сохранении объектов природного и 

культурного наследия. 

12. Культурные объекты ЮНЕСКО в России.  

13. Природные объекты ЮНЕСКО в России.  

14. Понятия культурного, сельского и городского ландшафтов.  

15. Городская застройка до ХХ века.  

16. Городская застройка ХХ века и позже.  

17.  Усадьбы.  

18. Реабилитация сельского и городского ландшафта.  

19. Архитектура Древнего мира: Вавилон, Египет, Греция, Рим. Основные 

термины.  

20. Средневековая архитектура: готика, романский стиль, византийская 

архитектура.  

21. Русское деревянное зодчество.  

22. Русская архитектура доимперского периода: монастыри, храмовое зодчество, 

палаты.  

23. Барокко и рококо: европейское и русское барокко, региональная специфика: 

«нарышкинское», «вятское» барокко и рококо.  

24. Классицизм: русский классицизм, палладианский стиль, ампир, «типовые» 

проекты в гражданской архитектуре.  



25. Эпоха эклектики и модерна: русский стиль, неовизантийский стиль, 

неоклассицизм, модерн, мавританский стиль.  

26.  Архитектура ХХ века: авангард, конструктивизм, ар-деко, модернизм, 

сталинский ампир, неоклассицизм.  

27. Промышленная архитектура, инженерные сооружения 

27. Охрана культурного наследия до середины 19 века.  

28. Охрана культурного наследия 19 век – начало 20.  

29. Охрана культурного наследия в СССР 

30. Охрана культурного наследия в России 

31. Понятие научной реставрации.  

32.  Краеведческие организации.  

33. Общественные организации в сфере охраны культурного наследия 

34. Нормативно-правовая база в сфере охраны культурного наследия.  

35. Государственная охрана объектов культурного наследия.  

36. Понятие объекта культурного наследия  

37. Портал народного мониторинга «Руин.нет.ру». Основы нормативно-правовой 

базы работы с порталом. Реестр ОКН. 

38.  Основы составления библиографии по ОКН. Понятие историко-культурного 

исследования 

39. Основы подбора архивных материалов по ОКН. 

40. Музеи. Музеи-заповедники. Музеи под открытым небом.  

41. Понятие особо охраняемой природной территории.  

42.  История охраны памятников в городе Москве 

43. Малые исторические города.  

44. История охраны памятников в городе Санкт-Петербурге 

45. Управление объектами культурного наследия 

46. Приспособление и сохранение ОКН 

47. Экономика сохранения объектов культурного и природного наследия 

48. Разбор примеров успешного сохранения и приспособления ОКН.   

49. Добровольческие инициативы как пример механизма по сохранению ОКН 

50. Примеры проблем в управлении ОКН  

51. Историко-культурный маршрут как пример ОКН 

52. Проблематика охраны ООПТ  и сохранения объектов культурного наследия на 

территории ООПТ.  

53. Геокультурное брендирование на основе ОКН.  

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: для очной формы обучения: 

зачёт в 7 и экзамен в 8 семестрах; для заочной формы обучения: зачёт в 9 и экзамен в 10 

семестре. 

 

Социальная и культурная антропология 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систематическое представление, 

соответствующее современному этапу развития антропологической науки; научить 

пользоваться понятийным аппаратом и сформировать навыки осмысления проблем в 

области социальной и культурной антропологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изучается в 6 семестре очной 

формы обучения, 6 и 7 семестрах заочной формы обучения, форма контроля – зачёт с 

оценкой. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5; ПК-4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: специфику социального и культурного бытия человека и общества; логику и 

основные этапы развития мысли в области социальной и культурной антропологии; 

основные социально- и культурно-антропологические принципы и категории; базовые 

тексты, составляющие сущность социальной и культурной антропологии, их основную 

проблематику, исторический и теоретический контекст формирования; актуальные 

проблемы социальной и культурной антропологии в России и за рубежом. 

Уметь: аргументированно и логично излагать знания в области теории и истории 

социальной и культурной антропологии; анализировать тексты с антропологической 

проблематикой в соответствии с историческим и теоретическим контекстом; применять 

полученные знания в экспертной деятельности, критически оценивать социально-

экономические проекты с точки зрения их соответствия культурных интересам и 

потребностям человека и общества. 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; техниками анализа текстов и 

антропологических характеристик социокультурной реальности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины: 
Социальная и культурная антропология как научная дисциплина. 

Структура антропологического знания. 

Генезис и развитие социальной и культурной антропологии в России и за рубежом. 

Эволюционизм Э. Тайлора и Л. Моргана и отечественный опыт. 

Исторический партикуляризм. Франс Боас. 

Диффузионизм и его значение в развитии социальной и культурной антропологии. 

Функционализм как школа в социальной и культурной антропологии. 

Структурный функционализм в социальной и культурной антропологии. 

Психологическая антропология за рубежом и в России. 

Русская и европейская антропологическая наука во второй половине XX века. 

Медицинское направление в социальной и культурной антропологии. 

Экономическое направление в социальной и культурной антропологии Ф. Бродель 

«Материальная цивилизация» П. Бурдье «Рынок символической продукции». 

Интерпретативная антропология К. Гирца. 

Современное состояние антропологического знания в России и за рубежом. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт с оценкой. 

 

Социологические исследования в межкультурных коммуникациях (практикум)  

Цели освоения дисциплины: создание у студентов целостного представления об 

основных направлениях развития, теоретических проблемах и аналитических ресурсах 

современной социологии культуры, а также о соотношении этой предметной области с 

другими областями культурных исследований и, шире,  современного гуманитарного 

знания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к разделу дисциплин, 

формируемых участниками образовательных отношений, реализуется в 8 семестре очной и 

8 и 9 семестрах заочного отделеий. Форма контроля –зачёт с оценкой. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5; ПК-4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления социологического анализа культуры, логику и основные 

этапы развития социологии культуры, основные социологические принципы и категории; 

Уметь: аргументировано оценивать достоинства и недостатки различных подходов к 

изучению культуры, грамотно использовать их аналитические ресурсы, определять 

специфику социального контекста бытования того или иного культурного явления; 



Владеть: категориально-понятийным аппаратом дисциплины; способами осуществления 

проектной деятельности в различных сферах социокультурной деятельности; 

способностью разрабатывать социокультурные проекты с учетом конкретных заданных 

параметров; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Познавательные цели и основания социологии культуры. Место социологии 

культуры среди других наук 

2. Основные социальные типы культур. Субъекты культуры в межкультурной 

коммуникации. 

3. Становление основных направлений социологии культуры. Модели 

социокультурной динамики в контексте межкультурной коммуникации.  

4. Теории элит, элитарной и массовой культуры Общество спектакля: игровые 

концепции культуры 

5. Межкультурный аспект культуры и власти. Культурная политика.  

6. Культура в постструктурализме и динамической социологии. (П. Бурдье и др.).  

7. Теория коммуникаций. Социокультурный кризис. Футурология о культуре 

будущего 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт с оценкой. 

 

История молодежных субкультур  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о молодежных 

субкультурах как о культурном феномене и об эволюции данного культурного феномена; 

развитие у студентов профессиональных навыков по исследованию молодежных субкультур 

с позиций культурологического знания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к разделу дисциплин, 

формируемых участниками образовательных отношений, реализуется в 7 семестре очного и 

7 и 8 семестрах заочного отделений. Форма контроля на очном отделении – зачёт в 7 

семестре, на заочном отделении – зачёт с оценкой в 8 семестре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ПК-1, ПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: различные формы репрезентации межкультурного разнообразия в обществе; 

Уметь: анализировать различные формы молодежных субкультур в современном в обществе; 

Владеть: навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа для всех 

форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Обзор исследований молодежи в западном и отечественном научном дискурсе. Подходы к 

изучению молодежных субкультур. Типология молодежных субкультур. Центры 

исследования молодежных субкультур. Векторы исследовательской работы. 

2. Общие характеристики и закономерности формирования и развития молодежных 

субкультур. Философские основания для формирования молодежной субкультуры. 

3. Культурные, социальные, политические и иные причины для формирования молодежных 

субкультур. Молодежные субкультуры и маргинальность. Конструктивные и деструктивные 

молодежные субкультуры. 

4. Трансформация отношения социума к молодежи. Субкультуры и молодежная культурная 

политика. Молодежные субкультуры и массовая культура. Взаимодействие религиозных 

организаций с молодежными субкультурами. 



5. Взаимодействие различных молодежных субкультур между собой. Конфликтогенный 

потенциал молодежной субкультуры. Эволюция молодежных субкультур. Причины 

исчезновения некоторых молодежных субкультур. 

6. Трансформация молодежной повседневности. Специфика репрезентации молодежных 

субкультур в России и за рубежом. 

7. Глобальная молодежь: молодежные субкультуры в цифровом пространстве. Роль 

многопользовательских онлайн игр в формировании молодежных субкультур. Цифровой 

инструментарий мировых элит для управления молодежью. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: на очном отделении – зачёт в 7 

семестре; на заочном отделении – зачёт с оценкой в 8 семестре. 

 

История художественной критики  

Цели освоения дисциплины: анализ истории художественно-критической мысли в области 

искусства XVIII, XIX и XX веков и истории издательской деятельности в сфере 

изобразительного искусства; посвященных вопросам изобразительного искусства и 

культуры в России;  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к разделу дисциплин, 

формируемых участниками образовательных отношений, реализуется в 7 семестре очного и 

7 и 8 семестрах заочного отделений. Форма контроля –зачёт. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы формирования художественной критики, ее направления, виды и 

жанры; знать важнейшие художественно-критические тексты; 

Уметь: анализировать художественно-критические тексты; анализировать и 

интерпретировать культурно-исторические и художественные факторы развития 

художественно-критического мышления; использовать полученные знания в практической 

работе; 

Владеть: начальными навыками и приемами художественной критики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов – все формы 

обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1.Художественная критика как часть современного искусствознания. 

2.Европейская и Русская критика XVIII столетия. 

3.Освоение текстов XVIII века (сочинения М.В. Ломоносова). 

4.Процесс становления русской художественной критики в трудах литераторов и ученых 

середины и второй половины XVIII века. 

5. Зарубежная и Русская критика первой половины XIX века. 

6. Основные проблемы русского искусства середины XIX в. и их отражение в критике. 

7. Зарубежная и Русская критика второй половины XIX века. 

8. Зарубежная и Русская критика рубежа XIX-XX веков. 

9. Символизм в русской живописи и критика. 

10. Возрождение классицистических тенденций. 

11. Русская художественная критика в 20-е годы XX в. Русский авангард: его творцы и его 

критики. 

12. Художественная критика в период 1930-1950-х гг. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт. 

 

История художественной критики (практикум)  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний функционирования 

специальных изданий, посвященных вопросам изобразительного искусства и культуры в 

России; освоение подходов к изучению наследия отечественного художественной критики, 



а также практический навыков выявления главных методологических проблем современного 

искусствознания в области изучения истории художественной критики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к разделу дисциплин, 

формируемых участниками образовательных отношений, реализуется в 7 семестре очного и 

7 и 8 семестрах заочного отделений. Форма контроля –экзамен. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5, ПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы функционирования специальных изданий в области специальных изданий в 

области изобразительного искусства и подходы к изучению наследия художественной 

критики.  

Уметь: использовать знания в области истории художественной критики в практической 

деятельности специальных изданий, посвященных вопросам изобразительного искусства и 

культуры.  

Владеть: навыками выявления главных методологических проблем современного 

искусствознания в области изучения истории художественной критики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов – все формы 

обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1. Академические издания второй половины XVIII в. и элементы художественной критики в 

них. 

2. Художественные журналы второй трети и середины XIX в. 

3. Укрепление позиций специальных художественных изданий. 

4. Основные тенденции в развитии художественной критики второй половины XX в. За 

рубежом и в России. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: экзамен. 

 

Физическая культура и спорт (элективные курсы) 

Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

использование состязательности, коллективности и взаимопомощи интеллектуальных 

видов спорта в формировании социального здоровья студента 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, для всех форм обучения 

реализуется со второго по шестой семестр, форма контроля для очного отделения - зачеты 

во 2, 4 и 6 семестрах; для заочного отделения – зачёт в 6 семестре.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории интеллектуальных видов спорта; структуру и 

особенности осуществления интеллектуальных игр; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: использовать творчески средства и методы физической культуры для 

профессионально-личностного развития, осуществлять индивидуальный и коллективные 

действия, требуемые для участи в интеллектуальных играх, осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья. 

Владеть: приемами применения интеллекта в спорте, средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности, для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет: 328 часов для всех форм обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля): 
 Интеллектуальные виды спорта. Введение. 

Структура интеллектуальных видов спорта. 

Индивидуальные и коллективные виды интеллектуального спорта. 

Стадии подготовки спортсмена для интеллектуального спорта. 

Творчество как необходимый элемент интеллектуального спорта. 

Психолого-педагогические особенности интеллектуального спорта. 

Спортивная подготовка в интеллектуальном спорте. 

Интеллектуальный спорт и социальное здоровье.  

Интеллектуальный спорт, физическое и духовно-нравственное здоровье человека. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: для очного отделения - зачеты 

во 2, 4 и 6 семестрах; для заочного отделения – зачёт в 6 семестре. 

 

Дисциплины по выбору 
 

Проектирование в сфере межкультурных коммуникаций  

 

Цели освоения дисциплины: освоить и найти практическое применение технологиям 

планирования и организации комплексных проектов в сфере культуры, а также в области 

проектирования, моделирования и экспертизы культурной среды, приобрести практические 

навыки разработки и принятия самостоятельных проектных решений, основанных на 

комплексной гуманитарной методологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к разделу дисциплин, 

формируемых участниками образовательных отношений, реализуется в 5 семестре очного и 

6 и 7 семестрах заочного отделений. Форма контроля –зачёт. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5, ПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные принципы и типологию проектной деятельности; 

-основные этапы подготовки и реализации комплексного проекта в сфере культуры; 

-основные виды и типы проектов в сфере культуры; 

- специфику профессиональной деятельности в сфере проектирования. 

Уметь:  

-давать экспертную оценку проектируемой социокультурной ситуации с опорой на 

весь массив изучаемого материала и использованием категориального аппарата 

практики проектирования; 

-разрабатывать комплексную проектно-аналитическую и исследовательскую 

программу в соответствии с историческим и теоретическим контекстом; 

-разрабатывать комплексные проекты, направленные на оптимизацию культурной 

среды и основанные на знании культурно-символических контекстов 

-применять полученные знания в практике проектирования. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом проектирования в сфере культуры; 

-технологиями комплексного проектирования в сфере культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа для всех форм 

обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

1.Методология проектирования в сфере межкультурных коммуникаций 

2.Типы и виды проектов в сфере межкультурных коммуникаций 



3.Основные методы исследования культурной среды 

4.Проблематизация социокультурной ситуации 

5.Постановка проектной цели и проектных задач 

6.Типология проектных целей и задач в сфере межкультурных коммуникаций. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт. 

 

Нематериальное наследие русского народа  

Цели освоения дисциплины: предоставить круг наиболее актуальных процессов и проблем 

в области современной культуры, а также культурный срез проблем, составляющих 

сущностную основу процессов в области нематериального наследия русского народа. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к разделу дисциплин, 

формируемых участниками образовательных отношений, реализуется в 5 семестре очного и 

6 и 7 семестрах заочного отделений. Форма контроля –зачёт. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): УК-5, ПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основную научно-исследовательскую литературу, посвященную изучению 

нематериального наследия русского народы, его устного народного творчества, основные 

памятники русского фольклора, социально-значимые проблемы устного народного 

творчества, основные научные термины в области народного творчества. 

Уметь: находить, систематизировать и использовать научную информацию по проблемам 

устного народного творчества, работать с учебной и справочной литературой, 

классифицировать основные направления народного творчества, его виды и жанры. 

Владеть: утвердившимися в современной фольклористике методиками анализа 

литературных фактов, основными методами и приемами анализа текстов устного народного 

творчества. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа для всех форм 

обучения. 

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля):  

6. Основные позиции в определении понятия «фольклор». Своеобразие творческого 

процесса в фольклоре. 

7. Общая периодизация истории русского фольклора. Художественная система фольклора. 

Основные признаки фольклора. 

8. Специфика жанров устного народного поэтического творчества. 

9. Обрядовая поэзия. Календарный фольклор. 

10. Семейный фольклор. Заговоры. Устная проза. Сказка и ее разновидности. 

11. Устная эпическая поэзия. Былины. Исторические песни. Духовные песни и стихи. 

Балладные песни. Народная лирика. Лирические песни. Частушки. Народные романсы. 

12. Фольклор в современную эпоху и его новые традиции. Историография 

отечественной фольклористики. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация: зачёт. 

 

 

Аннотации программ практик 

 
Учебная практика: ознакомительная практика 

 

Целью практики являются: закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

в научно-исследовательской деятельности. 

Задачи практики являются: закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения; развитие специальных знаний и практических навыков 



научно-исследовательской работы с учетом данной специальности; развитие 

исследовательских и практических интересов студента с учетом современных требований 

к специалистам; адаптация студентов к реальным условиям работы исследовательского 

характер. 

Место практики в структуре ОПОП ВО: Учебная практика относится к обязательной 

части, проводится на очном отделении в 3 и 4 семестрах, на заочном отделении в 5 и 6 

семестрах, форма контроля – зачет. 

Формы проведения практики: Учебная практика проходит дискретно: по периодам 

проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. Способ проведения практики – стационарная: стационарной 

является практика, которая проводится в организации либо в профильной организации, 

расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организация. 

Место и сроки проведения практики: Учебная практика проходит, как правило, в 

учреждениях культуры и искусства, а также на базе Института. Выбор мест прохождения 

практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производятся с учетом 

состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. Сроки проведения 

практики определены Учебным планом ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология» профиля «Теория и история культуры». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: УК-

1, УК-3, УК-5, УК-7, УК-10, ОПК-1, ОПК-3. 

Общая трудоемкость практики составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов – очная форма 

обучения; 5 зачетных единиц, 180 часов – заочная форма обучения. 

Структура, содержание и формы контроля практики: 
Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительный этап: методическое обеспечение выполнения индивидуального плана 

работы, получение представления о порядке выполнения задания.  

Базовый этап: выполнение индивидуального плана работы.  

Экспериментальный этап: выполнение индивидуального задания под руководством 

руководителя практики, согласно утвержденному тематическому плану  

Научно-исследовательский этап: сбор, обобщение и анализ информации. 

Формирование заключительных положений.  

Заключительныӗ этап: подготовка отчета о практике, публичное предоставление 

результатов работы. 

Форма отчетности: зачет 

 

Производственная практика: проектно-технологическая 

 

Целью практики являются: формирование технологических умений, связанных с 

профессиональной деятельностью, в том числе функций проектирования, конструирования 

и организации процессов в сфере культурологии. Виды деятельности студента в процессе 

прохождения практики предполагают формирование и развитие стратегического 

мышления. 

Задачи практики являются: изучение видов деятельности предприятия; изучение и 

анализ основных функций предприятия; анализ организационной структуры предприятия; 

изучение и анализ должностных обязанностей (инструкций) и квалификационных 

характеристик основных категорий работников предприятия; ознакомление с 

«Квалификационными требованиями» (профессиональными стандартами); систематизация 

и анализ полученных результатов наблюдений и исследований. 

Место практики в структуре ОПОП ВО: Производственная практика относится к 

обязательной части, проводится в шестом семестре для всех форм обучения. Форма 

контроля – зачет с оценкой. 



Формы проведения практики: Производственная практика проходит дискретно: по 

периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. Способ проведения практики – стационарная: 

стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 

организация. 

Место и сроки проведения практики: производственная практика проходит, как правило, 

в учреждениях культуры и искусства, политических и общественных организациях, а также 

на базе Института. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производятся с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности. Сроки проведения практики определены Учебным планом 

ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» профиля «Теория и 

история культуры». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: УК-

2- УК-5 УК-6, УК-8, УК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов – все формы 

обучения. 

Структура, содержание и формы контроля практики: конкретное содержание всех 

видов производственной деятельности отражается в индивидуальном плане 

производственной практики студента, составленным в соответствии с заданием 

руководителя практики и индивидуальным планом. Практикант может участвовать во всех 

видах производственно-организационной работы кафедры и подразделений института. 

Результаты проведенной работы заносятся в отчет о прохождении практики. Студент 

согласно своему индивидуальному плану-графику прохождения практики должен 

выполнить основные задания: 

участвовать в реализации деятельности организации туристической сферы; 

самостоятельно проанализировать результаты деятельности организации за время 

прохождения практики, оценить эффективность организации производственных процессов. 

практика предусматривает непосредственное участие студента в различных формах 

организации процесса. 

Студент самостоятельно анализирует результаты своей деятельности, оформляя их в 

письменном виде. Результаты анализа оформляются в виде отчета. Отчет по результатам 

прохождения производственной практики включает в себя описание проделанной работы. 

В качестве приложения к отчёту должны быть представлены подготовленные в ходе 

прохождения документы. 

Форма отчетности: зачет с оценкой. 

 

Производственная практика: преддипломная практика 

Целью практики являются: закрепление и применение на практике методических, 

инструктивных и нормативных материалов, отработка полученных в процессе 

теоретического обучения и учебной практики навыков. 

Задачи практики являются: закрепление и расширение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых материалов, выполнение практической 

части выпускной квалификационной работы. 

Место практики в структуре ОПОП ВО: Производственная практика относится к 

обязательной части, проводится в 8 семестре на очном отделении и 10 семестре на заочном 

отделении. Форма контроля – зачет. 

Формы проведения практики: Производственная преддипломная практика без отрыва от 

учебных занятий, вид практики – производственная, тип практики – преддипломная, способ 

проведения практики – стационарная. 



Место и сроки проведения практики: производственная практика проходит, как правило, 

в учреждениях культуры и искусства, политических и общественных организациях. Выбор 

мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производятся с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Сроки проведения практики определены Сроки проведения практики определены Учебным 

планом ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» профиля «Теория 

и история культуры». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: УК-

2; УК-4; УК-6; УК-9, УК-10; ОПК-1- ОПК-4; ПК-1- ПК-5. 

Общая трудоемкость практики составляет: 12 зачетных единиц, 432 часа – все формы 

обучения. 

Структура, содержание и формы контроля практики: Преддипломная практика 

осуществляется в форме проведения исследовательского проекта, выполняемого студентом 

в рамках утвержденной темы выпускной квалификационной работы. Тема 

исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная часть научно-

исследовательской работы, выполняемой в институте. Работа студентов в период практики 

организуется в соответствии с логикой работы над выпускной квалификационной. 

Содержание преддипломной практики включает в себя следующие виды деятельности:  

●  разработка программы научного исследования; 

●  составление индивидуального плана-графика преддипломной практики и графика 

проведения исследования; 

●  сбор необходимого теоретического и методического материала по теме научного 

исследования; 

●  проведение исследования, научного эксперимента (постановка целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных 

и зарубежных специалистов по теме исследования). 

●  подготовка отчёта по производственной практике, который включает в себя научный отчёт 

в качестве основной части.  

Ожидаемые результаты от производственной практики: 

●  применение основных положений методологии научного исследования при работе над 

выбранной темой выпускной квалификационной работы; 

●  умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

●  умение применять и разрабатывать новые методы исследования; 

●  умение изложить научные знания по проблеме исследования; 

●  владеть навыками комплексного анализа социальной ситуации и социальных проблем 

общества.  

Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением в балльной системе оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Форма отчетности: зачет. 

Аннотация программы 

Государственной итоговой аттестации 

Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Государственная итоговая 

аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 51.03.01 «Культурология», профиль подготовки «Теория и история культуры». 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА: УК-1- 

УК-10; ОПК-1- ОПК-4; ПК-1- ПК-5 

Структура и содержание ГИА. Итоговая государственная аттестация бакалавра включает 

выпускную квалификационную работу (далее – ВКР) и Государственный экзамен, 

позволяющий оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

Государственной итоговой аттестации предшествует освоение в полном объеме дисциплин 

базовой и вариативной частей Блока 1 «Дисциплины (модули)», прохождение учебной и 

производственной практик Блока 2 «Практики». 

Формы проведения ГИА. Формы и содержание Государственного экзамена должны 

обеспечить контроль выполнения требований к уровню подготовки бакалавров, 

завершивших обучение, и подтвердить их соответствие квалификационным признакам. 

Государственный экзамен имеет комплексный, междисциплинарный характер и 

проводится по программам, охватывающим широкий спектр фундаментальных вопросов 

по базовым курсам, изученным за период обучения. Выпускная квалификационная работа 

бакалавра представляет собой законченную разработку, в которой анализируется одна из 

теоретических проблем, имеющая практическую направленность. Квалификационная 

работа должна отразить умение выпускника самостоятельно разработать избранную тему и 

сформулировать соответствующие рекомендации. 

Общая трудоемкость ГИА составляет: 9 зачетных единиц, 324 часа – очная форма 

обучения; .9 зачетных единиц, 324 часа – заочная форма обучения. 

Структура, содержание и формы контроля ГИА: Выпускная квалификационная работа 

(ВКР) определяет уровень научной и профессиональной подготовки выпускника. ВКР 

представляет собой самостоятельное исследование, в котором рассматривается конкретная 

проблема, актуальная для направления подготовки ОПОП ВО 51.03.01 «Культурология» 

профиль подготовки «Теория и история культуры». По своему назначению, содержанию и 

срокам подготовки ВКР является научно-квалификационной.  ВКР представляет собой 

целостное концептуальное научное исследование, содержащее всесторонний критический 

анализ научных источников по теме исследования и самостоятельное решение актуальной 

научной проблемы. Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам или 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится устно или письменно. Государственный экзамен проводится по утвержденной 

организацией программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Основными критериями оценки ВКР являются: 

1. Соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» профилю подготовки 

«Теория и история культуры». 

2. Соответствие темы ВКР направлению ОПОП ВО 51.03.01 «Культурология» профиля 

подготовки «Теория и история культуры» актуальность, степень разработанности темы. 

3. Качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного проекта. 

4. Новизна и практическая значимость полученных автором/авторами научных результатов, 

их достоверность. 

5. Язык и стиль ВКР. 

6. Соблюдение требований к оформлению ВКР. 

Критерии оценки государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена определяются следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются 

выпускникам в тот же день после оформления протоколов заседания Государственной 

экзаменационной комиссии. 


