




 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные подходы к определению культуры, основные сферы культурной деятельности 

общества, сущность проблемы культурогенеза; 

- теории, объясняющие переход от животного сообщества к человеческому обществу; 

главные черты своеобразия традиционных обществ древности и современности; специфика 

античной культурной «картину мира»; всемирно историческая роль античной культуры; 

- роль и место христианства в средневековой культуре; соотношение «официальной» и 

«неофициальной» культуры; роль городов и городского образа жизни в средневековой культуре; 

отличительные черты византийского общества и византийской культуры; развитие и становление 

культуры Руси и России, ее специфика, влияние на неё других культур 

- сущность идей гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения; специфика 

художественной культуры Ренессанса; социокультурная роль Реформации в становлении 

Западной культуры; рационализм, механицизм и  просветительство в культуре Запада ХVII – 

ХVIII вв. 

уметь:  

- вычленять художественную специфику и социокультурный контекст в стилях барокко, 

классицизм, романтизм, сентиментализм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, 

авангард; 

- представлять роль техники и информационных технологий в культуре ХIХ–ХХ веков; 

различать понятия элитарной и массовой культуры; понимать сущность «постмодернизма» как 

характеристики культуры 2-й половины ХХ века; 

- разбираться в причинах и содержании споров о цивилизационно-культурной 

принадлежности России; осознавать роль русской православной церкви в истории культуры 

России и специфику русской интеллигенции; анализировать сущность и основные проявления 

кризиса русской культуры на рубеже ХIХ – ХХ вв. и основные черты советской культуры; 

объяснить особенность модернизационных процессов в культуре России 90-х годов ХХ века; 

- использовать полученное культурологическое образование в своей профессиональной 

деятельности 

владеть:   

- понятиями «культура» и «цивилизация», различая их по содержанию; 

- методологией исследования, методами сбора и обработки культурологических данных; 

- методом анализа культурных явлений и процессов, современными методиками 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Культурология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

1. Способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями ПК-8. 

 

 

 



Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями 

 

№ 

п/п 

Осваиваемые знания, умения, навыки Формируемые 

компетенции  

(ОК, ОПК, ПК) 

1 Знать:  

1.1 основные подходы к определению культуры; основные сферы 

культурной деятельности общества; 

 

 

 

 

 

ПК-8 

1.2 теории, объясняющие переход от животного сообщества к 

человеческому обществу; главные черты своеобразия 

традиционных обществ древности и современности; специфика 

античной культурной «картину мира»; всемирно историческая 

роль античной культуры 

1.3 роль и место христианства в средневековой культуре; 

соотношение «официальной» и «неофициальной» культуры; 

роль городов и городского образа жизни в средневековой 

культуре; отличительные черты византийского общества и 

византийской культуры; развитие и становление культуры Руси 

и России, ее специфика, влияние на неё других культур 

1.4 сущность идей гуманизма и антропоцентризма эпохи 

Возрождения; специфика художественной культуры 

Ренессанса; социокультурная роль Реформации в становлении 

Западной культуры; рационализм, механицизм и  

просветительство в культуре Запада ХVII – ХVIII веков 

2. Уметь:  

2.1 вычленять художественную специфику и социокультурный 

контекст в стилях барокко, классицизм, романтизм, 

сентиментализм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, 

модерн, авангард 

 

 

 

ПК-8 

2.2 представлять роль техники и информационных технологий в 

культуре ХIХ–ХХ веков; различать понятия элитарной и 

массовой культуры; понимать сущность «постмодернизма» как 

характеристики культуры 2-й половины ХХ века 

2.3 разбираться в причинах и содержании споров о 

цивилизационно-культурной принадлежности России; 

осознавать роль русской православной церкви в истории 

культуры России и специфику русской интеллигенции; 

анализировать сущность и основные проявления кризиса 

русской культуры на рубеже ХIХ – ХХ вв. и основные черты 

советской культуры; объяснить особенность 

модернизационных процессов в культуре России 90-х годов ХХ 

века 

2.4 использовать полученное культурологическое образование в 

своей профессиональной деятельности 

3 Владеть:  

3.1 понятиями «культура» и «цивилизация», различая их по 

содержанию 

 

 

ПК-8 3.2 методологией исследования, методами сбора и обработки 

культурологических данных 

3.3 методом анализа культурных явлений и процессов, 

современными методиками 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Культурология в профессиональной деятельности относится к 

дисциплинам по выбору  вариативной части. Данная дисциплина опирается на курсы дисциплин: 

«История» и является основой для последующего изучения дисциплин: «Философия», «Основы 

архитектуры» 
 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Распределение часов по темам и видам занятий представляется в таблице 2 по каждой 

форме обучения (очная, заочная): 

Таблица 2. Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формируе-

мые 

компе-

тенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Лекции 

(Л) 

Вид 

занятия 

(ПР) 

Самост. 

работа 

(СР) 

Всего  

по 

теме 

1 2 3 4 5 6 7 

 Семестр № 1      

Раздел 1. Теория культуры 

1 Предмет и специфика культурологии. 

Современные школы и концепции 

культурологии 

2 2 2 6 
ПК-8 

2 Сущность, структура и функции 

культуры. Основные понятия 

культурологии  

2 2 2 6 ПК-8 

Раздел 2. Историческая культурология 

3  Становление и ранние формы культуры. 

Первобытная культура 

2 2 2 6 ПК-8 

4 Культура Древнего Востока 2 2 2 6 ПК-8 

5 Античная культура 2 2 2 6 ПК-8 

6  Культура Средневековья и 

Возрождения 

2 2 2 6 ПК-8 

7 Культура Европы Нового времени 2 2 2  6 ПК-8 
 

8 Европейская культура ХIХ – ХХ вв. 2 2 2 6 ПК-8 
 

9 Культура русского Средневековья и 

Возрождения (IX–XVII вв.) 

  2 2 ПК-8 
 

10 Культура России XVIII– нач. XX 

веков 

- - 2 2 ПК-8 
 

11 Советская культура и современная 

Россия 

- - 2 2 ПК-8 
 

 Реферат   9 9  

 Подготовка к зачету   9 9  

 Итого 16 16 40 72  

 

 

Учебная деятельность состоит из  лекций, практических занятий, самостоятельной работы 

и реферата. 

 



 

3.1.Содержание отдельных разделов и тем 

Раздел 1. Теория культуры 

Тема 1. Предмет и специфика культурологии. Современные школы и концепции        

культурологии 

Культурология в системе современного образования, её цель и задачи в процессе 

гуманизации высшей школы. Предмет культурологии: изучение сущности и закономерностей её 

развития. Методы культурологии, её  место в системе гуманитарных наук. Становление 

культурологии как науки.  

Социально-исторические и философские основания культурологических теорий. 

Историзм и идея целостности культуры (Дж. Вико). Идея прогресса и многообразия культур 

(И.Г. Гердер, Ж.Ж. Руссо). Проблемы культуры в философии К. Маркса и Ф. Энгельса.  

Соотношение культуры,  свободы,  творчества  в русской философии конца XIX – нач. XX века 

(В. Соловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Сорокин). Культура как знаково-семиотическая 

структура (Ю. Лотман). Эволюционизм и диффузионизм в культурологии (Э. Тэйлор, Л. Морган, 

Дж. Фрэзер). Теории культурно-исторических типов и «локальных цивилизаций» (Н.Я. 

Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). Структурно-функциональный подход в культурологии 

(Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, Т. Парсонс). Культура как взаимосвязь символических форм (Э. 

Кассирер), как система ценностей (В. Дильтей, Г. Зиммель, М. Шелер). Игровая концепция 

культуры (Й. Хейзинга). Психоаналитические  концепции культуры З. Фрейда, К. Юнга и Э. 

Фромма. Структуралистская модель культуры (К. Леви-Стросс, М. Фуко). Тенденции и 

перспективы развития современной культурологии. 

Тема 2. Сущность, структура и функции культуры. Основные понятия культурологии 

Понятие культуры и многообразие его определений. Культура и природа. Культура как 

«возделывание» природы и человеческого духа. Природные предпосылки антропогенеза и 

культурогенеза. Основные направления и этапы хозяйственно-практического освоения природы. 

Идеи В.И. Вернадского и С.Н. Булгакова  о «космическом хозяйстве» человечества. Биосфера и 

мировое хозяйство. Экологические проблемы культуры.  

Культура и общество. Культура и цивилизация: многообразие форм социально-

экономической деятельности и её результатов. Структура культуры и её критерии. Роль 

искусства в системе культуры. Культура как информационно-ценностная программа деятель-

ности. Язык культуры:  знаки, символы, образы. Культура и этносоциальная структура общества. 

Потребности общества и функции культуры. 

Человек как объект и субъект культуры. Социализация и индивидуализация: проблемы 

творческой самореализации личности. «Социальный характер» как система ценностных 

ориентаций. Типы социальных характеров. Пространство и время культуры как 

непосредственная сфера человеческой жизнедеятельности (труд, общение, познание, творчество). 

Антиномии разума и экзистенциальные ценности (вера, надежда, любовь, добро, истина, красота 

и др.) Ценностная ориентация личности и проблема гармонического развития человека. 

Концепт «дом» в культуре. Социальные и экономические аспекты эволюции концепта 

«дом». Основные закономерности развития культуры жилья и строительства.  

 

Раздел 2. Историческая культурология 

Тема 3. Становление и ранние формы культуры. Первобытная культура 
 Антропосоциогенез и возникновение первобытной культуры. Периодизация первобытной 

культуры. Ранние формы коллективности: родовое общество, семья. Характер орудий труда и 

основные типы хозяйства. Особенности первобытного мышления и речи. Ранние формы верований: 

фетишизм, анимизм, тотемизм, шаманизм. Мифология в духовной культуре древних.  Неолитическая 

революция. Возникновение скотоводческой и земледельческой культур.  

Формы социального взаимодействия в ранних культурах. Соотношение социального 

взаимодействия и локализации; проживание как феноменизация локализации. Формирование 

культуры строительства и жилья. Специфика организации жилища в первобытной культуре. 

Типология жилища. Жилища и биологическая среда. Разнообразие видов жилища.  

Тема 4. Культура Древнего Востока 



Культура и возникновение древних цивилизаций. Модели мира, представление о жизни и 

смерти в культурах Древнего Египта, Месопотамии, Индии и Китая. Периодизация египетской 

культуры. Сакральный характер древнеегипетской культуры. Эволюция религиозно-

мифологических представлений древних египтян. Архитектура, монументальная скульптура, 

стенопись, декоративно-прикладное искусство. Научные и практические знания.  

Архитектура  древних  городов Месопотамии. Основные этапы Месопотамской 

цивилизации: шумерская, аккадская, вавилонская, ассирийская. Первые библиотеки и школы в 

Месопотамии.   Особенности древнего письма. Рождение математики, астрономии и календаря. 

Мифология месопотамской цивилизации. Скульптура, живопись и ремёсла в культуре ранней 

цивилизации. Традиции и религия Древней Месопотамии в истории человечества.  

Истоки индийской цивилизации. Ведический (индоарийский) и брахманский периоды. 

Формирование кастовой системы (варны). Идея кармы. Проблема жизни и смерти в 

древнеиндийской культуре. Появление религиозно-философских систем. Возникновение 

буддизма и индуизма. Архитектура и скульптура. Научные достижения.  

Становление цивилизации Древнего Китая. Особенности китайской мифологии. 

Периодизация древнекитайской культуры. Роль даосизма и конфуцианства в системе ценностей 

древнекитайского общества. Этико-политические учения: моизм (V-IV вв. до н.э.) и легизм (VI-III 

вв. до н.э.). Искусство и техника в Древнем Китае. 

Социальная организация обществ Древности. Типология браков в Древнем мире. Развитие 

архитектуры в контексте разнообразия организации форм проживания. Культура строительства в 

древности. Государственные и личные здания. Влияние экономической дифференциации на 

разнообразие личного домашнего пространства. Городское и сельское домашнее пространство, 

формирование жилищной оппозиции «город - деревня». Этнокультурная специфика в 

институализации территориальных особенностей архитектуры и строительства.   

Тема 5. Античная культура 

Периодизация античной истории и культуры.  Мировоззренческие основания и 

нравственные ценности античной культуры. Древнегреческий «агонизм», «пайдейа» и 

«калокагатия». Античная мифология и её роль в развитии европейской культуры. Ориентация на 

рациональное постижение мира. Быт и досуг, образ жизни населения. Полисная демократия и 

античные города-государства. Архитектура: понятие архитектурного ордера и его типов. 

Греческая «любовь к мудрости», ораторское искусство. Эллинское служение прекрасному:  

Олимпиады, Дионисии, мусические и немусические искусства. Золотой век Перикла. Афинский 

Акрополь, Парфенон. Расцвет античной трагедии (Эсхил, Софокл, Эврипид). Классическая 

античная философия (Сократ, Платон, Аристотель). Литература, театр и изобразительное 

искусство. Культура в эпоху завоеваний А. Македонского. 

 Возникновение и особенности римской культуры. Ассимиляция этруссков и греков. 

Культура военизированного государства, господство культа практицизма, государства, Рима, 

Закона. Просвещение и наука. Художественная культура Древнего Рима. Проблема вторичности 

римской культуры. Особенности римской ментальности. Архитектура: арочные конструкции 

(триумфальные арки), акведуки (мосты), купольные сооружения (пантеон). Изобразительное 

искусство. Скульптура. Литература (Вергилий, Гораций, Овидий). Закат античной культуры.  

Античная культура жилья и строительства. Государственные и частные здания: внешняя и 

функциональная специфика. Дворцы, храмы и частные дома: общее и особенное. Структура 

античного дома; функциональная организация домашнего пространства. Античная экономика в 

контексте развития культуры жилья и строительства. Развитие архитектуры. Культура жилья и 

строительства в Древней Греции. Культура жилья и строительства Древнего Рима.  

Тема 6. Культура Средневековья и Возрождения 

Истоки средневековой культуры: античность и «варварство»,  язычество и христианство. 

Теоцентризм  средневековой культуры. Церковь, государство, феодализм. Общественная жизнь 

средних веков: замок, монастырь, город, дворец, сельская община. Война против еретиков и 

язычников, крестовые походы и инквизиция. Создание школьной системы. Первые уни-

верситеты. Средневековая география, астрология, алхимия и новая картина мира. Романский и 

готический стили в искусстве. Художественная культура Средневековья: рыцарская культура 

(кодекс рыцарской чести, куртуазность); городская (бюргерская) культура (антифеодальная и 



антицерковная направленность); карнавально-смеховое городское театральное искусство; 

латинская поэзия бродячих студентов – вагантов; народная (крестьянская) культура.  

Генезис арабо-исламской культуры. Ценностные ориентации ислама. Пять основных 

моральных заповедей. Мусульманская этика: единство знания, веры и действия. Общие 

особенности арабо-исламского типа ментальности: неразличение светского и сакрального, 

религиозно-этико-политическая ориентация. Свод мусульманского законодательства. 

Генезис культуры Ренессанса. Отношение к античной и средневековой культуре. 

Мировоззренческие основания нового типа культуры: гуманизм, антропоцентризм, модификация 

католической христианской традиции. Секуляризация культуры. Тесная связь науки и искусства. 

Виды и жанры изобразительного искусства эпохи Возрождения. Литература итальянского 

Возрождения (Петрарка, Боккаччо). Пантеизм и новая космология (Н. Коперник, Г. Галилей). 

Ренессанс в Италии (XIV–XVI вв.). Флорентийская и Венецианская художественные школы. 

«Титаны» Высокого Возрождения. Позднее Возрождение, «маньеризм» (XVI–-XVII вв.). 

Архитектура. Роль светских сооружений. Соразмерность человеку. Специфика Северного 

Возрождения. «Золотой век» немецкой живописи (Грюневальд, Дюрер, Гольбейн). Особенности 

Возрождения в Нидерландах (Ян Ван Эйк, Х. Босх, Питер Брейгель Старший, Рубенс, Рембрандт) 

и Франции (Ж. Фуке, Ф. Рабле, М. де Монтень). Возрождение в Испании (Эль Греко, Д. 

Веласкес, М. де Сервантес). Английский Ренессанс: театр и драматургия (В. Шекспир). Возрож-

дение и Реформация (М. Лютер, Ж. Кальвин). Реформация и её культурно-историческое 

значение. Протестантизм. Свобода и разум в протестантской культуре.  

Культура жилья и строительства Раннего Средневековья: римское наследие и 

«варварские» тенденции. Западная и византийская архитектура: общее и особенное. 

Христианство и организация социальной жизни: брак, семья и дом в Средние века. Каролингское 

возрождение и развитие европейской архитектуры. Монастыри, их принципы архитектуры и 

организации пространства. Экономический подъем XI века в контексте эволюции культуры 

жилья и строительства. Рост городов, изменение парадигмы жилищной локации. Дворец, храм и 

частный дом в Средние века: специфика пространства и времени. 

Культура жилья и строительства эпохи Возрождения. Антропоцентрическая картина мира 

и перенос акцентов с общего на частное. Новая архитектурная стилистика – новые возможности 

частного домостроительства. Дворец, храм и частный дом Ренессанса. Территориальная 

специфика эволюции культуры жилья и строительства.  

Тема 7. Культура Европы Нового времени 

Развитие европейской культуры XVII века. Религиозные войны, буржуазные революции и 

становление капитализма. Быт и нравы эпохи. Научная революция (И. Ньютон) и технический 

прогресс. Энциклопедия и энциклопедисты. Эпоха Просвещения как «совершеннолетие разума» 

человека. Английское просвещение (Т. Гоббс и Дж. Локк). Просвещение во Франции (Д. Дидро, 

Ф. Вольтер, Ш. Монтескье Ж.Ж. Руссо, П. Гольбах и др.). Просвещение в Германии (И. Кант, Г. Э. 

Лессинг, И.Ф. Шиллер, И.В. Гете). Понятие «естественного закона». Рационализм. Космополитизм. 

Новое мировоззрение. Идея культурного и социального прогресса. Концепции прав человека и 

гражданина, гражданского общества, правового государства, разделение властей, этики и 

индивидуализма (Локк, Руссо). Кризис ортодоксальной религии. Деизм. Материализм. Масонство. 

Философия, литература, архитектура, музыка, театр и изобразительное искусство  XVIII – 

начала XIX вв.: кризис сознания. Стилевые и жанровые особенности искусства XVIII столетия. 

Барокко, рококо и классицизм в художественной культуре Европы. Музыкальная культура 

(Гендель, Бах, Гайдн, Моцарт и Бетховен). «Золотой век театра» (Бомарше, Гоцци, Гольдони). 

Культура строительства и жилья в Новое время. Протестантская этика и развитие 

европейской экономики в контексте эволюции принципов локализации жилья. Буржуазия и 

формирование специфической городской жилищной среды. Буржуазные революции как 

трансформация городской коммуникативной локальности. Деревенское пространство жилья и 

строительства в Новое время. Жилье, строительство и появление абсолютистских монархий. 

Дворец, храм и частный дом в Новое время. 

Тема 8. Европейская культура XIX - XX вв. 
Особенности культурной жизни европейцев пер. пол. XIX в. Культурные коллизии 

революционной эпохи. Реорганизация системы образования и науки. Прагматизм и романтика в 

повседневной жизни. Сциентизм. Секуляризация жизни. Усиление роли субъективного начала. 



Реализм и натурализм в искусстве. Успехи естествознания и техники. Развитие социальных наук. 

Техническое оснащение художественной культуры: промышленная химия, фотография (1840), 

фонограф (1877), линотип (1884), киноаппарат (1895) и др. Техническое переустройство быта, 

массовое производство и промышленная эстетика. «Империя прессы» и роль СМИ в 

формировании общественного мнения. Социальный, политический и духовный кризис 

буржуазного общества кон. XIX века. Новые направления в искусстве: импрессионизм (К. Моне, 

К. Писсаро, О. Ренуар), неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк) и постимпрессионизм (П. 

Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген). Символизм в поэзии и живописи. Декаданс как вариант эстетизма. 

«Бунт» против предшествующей культуры.  

Секуляризация общества XX века. Феминизация. Массовое общество и массовая культура. 

«Модернизм» в искусстве ХХ века. Стиль модерн в архитектуре и изобразительном искусстве 

стран Европы. Национальные особенности стиля модерн («Югендштиль», «Сецессион», Либерти, 

Тиффани, русский модерн, органическая архитектура). Модернизм в театре (театр абсурда, театр 

жестокости), литературе (символизм), живописи (фовизм, ташизм, дадаизм, имажинизм, 

футуризм, экспрессионизм, кубизм, сюрреализм, абстракционизм и др.), архитектуре 

(функционализм). Глобальный характер процессов, происходящих в сфере культуры ХХ века. 

«Постмодернизм» как направление современной европейской культуры и особый тип 

мировоззрения. Углубление эстетических экспериментов XX века. Молодежные субкультуры. 

Интернет. Формирование нового образа культуры. 

Культура строительства и жилья в XIX веке. Светский и религиозный векторы развития 

Европы в контексте эволюции концепта «дом». Строительство и жилье в рамках имперской 

пространственно-временной модели. Формирование новой жилищной оппозиции «метрополия - 

колония». Развитие науки и техники в эволюции архитектуры, революция в жилищном 

строительстве. Победа городской жилищной модели над сельской. Дворец, храм и частный дом. 

Культура строительства и жилья в ХХ веке. Секуляризация быта, демократизация 

городского пространства. Место технологического фактора в эволюции форм жилья в ХХ веке. 

Мировые войны и демографический фактор в развитии культуры жилья в Новейшее время. 

Новые формы брака и семьи в трансформации европейского жилищного пространства. 

Государственный и частный секторы жилищной экономики. Экологический аспект жилищного 

строительства. Европейские агломерации в контексте новой идеологии жилья.  

            Тема 9. Культура русского Средневековья и Возрождения (IX–XVII вв.) 

Проблема генезиса русской культуры. От язычества к православию. Роль Византии в 

формировании русской культуры. Система ценностей и нравственных ориентаций, идеал 

человека в русской культуре. Письменность и просвещение на Руси (Ярослав Мудрый, Кирилл и 

Мефодий), летописание (Нестор), жития святых (Бориса, Глеба и др.), поучения Владимира 

Мономаха. Архитектура и живопись (мозаика, фреска, иконопись) Киевской Руси IX–XII веков. 

Распад Древнерусского государства. Выдающиеся памятники русской живописи и зодчества XII 

– нач. XIII вв. Русь под властью Золотой Орды. Древняя Русь и её соседи: борьба и 

взаимодействие культур.  

Русская культура в условиях образования единого Российского государства (XV–XVI вв.). 

Московская Русь: развитие национального самосознания и просвещения; религиозно-фило-

софские воззрения (исихазм, православная эсхатология, ереси). Развитие ремесла и торговли. 

Литература и фольклор («Домострой», «Степенная книга» и др.). Шедевры церковного зодчества 

и фресковой живописи (Феофан Грек, Андрей Рублёв).  

Русская культура на переломе эпох (XVII в.): политический абсолютизм и крепостное 

право (1649 г.). Дворянство и церковная реформа Никона. Образование и просвещение. Борьба 

старорусской традиции и европейских тенденций в архитектуре (переход от деревянного к 

каменному строительству), процесс обмирщения и становления реализма в живописи (Симон 

Ушаков, Иван Владимиров). 

Культура жилья и строительства русского Средневековья: славянское наследие наследие и 

византийские традиции. Славянская и византийская архитектура: общее и особенное. 

Христианство и организация социальной жизни: брак, семья и дом в Средние века на Руси. 

Структура и мифология славянского традиционного жилища. Дом в ритуале народов 

средневековой Руси. Монастыри, их принципы архитектуры и организации пространства. 

Экономический подъем XI - XII века в контексте эволюции культуры жилья и строительства. 



Рост городов, изменение парадигмы жилищной локации. Дворец, храм и частный дом в Средние 

века: специфика пространства и времени. 

Тема 10. Культура России XVIII – нач. XX веков 
Петровские реформы и формирование русской национальной культуры (XVIII в.). 

Литература, философия, наука, образование, политика, право в России при Петре I и его наслед-

никах. Учреждение Академии наук, университетов, Академии художеств, военных учебных 

заведений и их роль в развитии русской культуры.  Печатное и книгоиздательское, учреждение 

Синода (1721 г.) как субъекта официальной цензуры. Формирование идеологии и публицистики 

абсолютизма («Духовный регламент» Феофана Прокоповича и его «Учёная дружина Петра»: 

В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир и др.). Особенности культуры времён Елизаветы и Екатерины II. 

Основные черты и особенности культуры России XIX века. Реформы в области 

образования. Золотой век русской литературы и поэзии. Создание национальной русской оперы. 

Расцвет классического романа, повести, отечественной драматургии и театрального искусства. 

Романтизм и реализм. Место и роль Академии художеств в развитии русской культуры. 

Художники-передвижники. Образ жизни различных социальных слоёв города и деревни. 

Общественные настроения и их отражение в культуре XIX – нач. XX в. Экономика, 

идеология, революционно-политическая борьба. Искания в области литературы и искусства: 

декадентство, модернизм, импрессионизм. Художники «Мира искусств». Российские мыслители, 

писатели и поэты «Серебряного века» русской культуры. Октябрьская революция 1917 года. 

Новые направления в искусстве: супрематизм, конструктивизм, русский авангард и др. 

Культура строительства и жилья в Новое время. Петровские реформы и развитие 

отечественной экономики в контексте эволюции принципов локализации жилья. Буржуазия и 

формирование специфической городской жилищной среды. Причины и логика трансформации 

городской коммуникативной локальности Российской империи. Деревенское пространство жилья 

и строительства в Новое время. Культура строительства и жилья в XIX веке. Светский и 

религиозный векторы развития России в контексте эволюции концепта «дом». Строительство и 

жилье в рамках имперской пространственно-временной модели. Освоение новых территорий и 

формирование новой жилищной оппозиции «метрополия - колония». Развитие науки и техники в 

эволюции архитектуры, революция в жилищном строительстве. Победа городской жилищной 

модели над сельской. Дворец, храм и частный дом в Новое время. 

Тема 11. Советская культура и современная Россия 
Культура советского периода отечественной истории (1917-1991 гг.). Пролеткульт, ЛЕФ и 

идеи производственного искусства. Революционный демократизм и романтизм литературы до-

военного периода (20-30е гг.): М. Булгаков, А. Платонов, М. Зощенко, М. Цветаева, Б. Пастернак 

и др. Метод соцреализма в литературе, музыке и кинематографе (М. Горький, М. Шолохов, А. 

Фадеев, С. Эйзенштейн, А. Довженко, И. Дунаевский и др.).  

Тоталитарные аспекты советской культуры. Культура военного и послевоенного времени 

(40-50е гг.). Восстановление и развитие промышленности, всеобщего образования, науки и 

техники. Героико-патриотический пафос в искусстве,  массовый энтузиазм социальной жизни. 

Политическая «оттепель» и особенности развития советской культуры и искусства в 50-60-е гг.: 

литература (А. Твардовский, В. Шукшин, Е. Евтушенко и др.), музыка (Д. Шостакович, А. 

Пахмутова и др.), кинематограф (М. Ромм, С. Герасимов, Г. Чухрай и др.).  

Советская массовая культура «периода застоя» (70-80-е гг.) Мифологемы официального 

искусства и альтернативный культурный андеграунд: неформальные творческие объединения и 

движение диссидентства. Западничество и славянофильство в новых условиях (А.Д. Сахаров, 

А.И. Солженицин). Достижения в области литературы, музыки, балета, театра и спорта. 

«Перестройка» и культура. Распад СССР и проблема общего культурного пространства. 

Проблема национальной и цивилизационной идентичности. Специфика современного 

российского социокультурного пространства. 

Культура строительства и жилья в советскую и постсоветскую эпоху. Секуляризация и 

социализация быта, демократизация городского пространства. Место технологического фактора 

в эволюции форм жилья в ХХ веке. Мировые войны и демографический фактор в развитии 

культуры жилья в СССР. Государственный и частный секторы жилищной экономики. 

Экологический аспект жилищного строительства. Социальная дифференциация в формировании 

культуры жилья в России. 



 



Таблица 5. Перечень плакатов (по темам), карт, стендов,  

макетов, презентаций, фильмов и т.д. 

№ 

п/п 

Тип Наименование Примечание 

1.  Альбом «Фонтаны Петродворца» 20 стр. 

2.  Видеофильм «Всемирная история живописи» 3 фильма на 1 диске 

3.  Презентация Вводная лекция  228 слайдов 

4.  Презентация Первобытная культура 154 слайда 

5.  Презентация Культура Древнего Востока 146 слайдов 

5. Описание материально-технической базы 

Таблица 6. Перечень используемых помещений 

 

№ 

аудитории 

Тип аудитории Перечень оборудования 

А-3 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Видеопроектор, проекционный экран, 

ноутбук, аудиоусиливающая система, 

микрофоны 2 шт., экран, док-камера, доска 

маркерная 

Д-307 

 

Аудитория для занятий 

лекционного типа 

Видеопроектор, доска учебная, переносной 

ноутбук, экран 

Н-307 

 

Аудитория для занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа и групповых 

и индивидуальных 

консультаций  

Переносной видеопроектор, переносной 

проекционный экран, доска учебная, 

ноутбук переносной 

С-312 Компьютерный класс; учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); 

помещение для 

самостоятельной работы; 

учебная аудитория для 

дипломного проектирования 

Видеопроектор, интерактивная доска, 

мультимедиа, компьютеры 15 шт., ПО MS 

Windows 7 Prof, MS Office 2007 Prof 

(Word, Excel, Access, PowerPoint), доска 

интерактивная, подключение к сети 

«Интернет», тематические плакаты 

 

6. Используемые интерактивные формы и методы обучения по дисциплине  

Таблица 7. Активные и интерактивные формы и методы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Формируе-

мые 

компетенции  

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 
Структура и состав современного 

культурологического знания 
2 

Л проблемная лекция ПК-8 

2 Первобытная культура 2 Л проблемная лекция ПК-8 

3 Культура Древнего Влстока 2 Л проблемная лекция ПК-8 

4 
Античная культура 

2 
ПР коллоквиум, 

деловая игра 

ПК-8 

5 Культура Европы Нового времени 2 ПР коллоквиум ПК-8 



7. Порядок аттестации студентов по дисциплине 

Для аттестации студентов по дисциплине используется традиционная система оценки 

знаний. 

Форма аттестации – зачет. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачёте: 

Отметка «зачтено» предполагает: 

 Хорошее знание основных терминов и понятий курса; 

 Последовательное изложение материала курса; 

 Умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; 

 Достаточно полные ответы на вопросы. 

Отметка «не зачтено» предполагает: 

 Неудовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; 

 Отсутствие логики и последовательности в изложении материала курса; 

 Неумение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов. 



 


