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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-1 способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии,

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм,

процессов, практик  

ПК-1 способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической

научной информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и

критически анализировать научную информацию по тематике исследования и

представлять результаты исследований  

ПК-5 готовностью применять на практике знание теоретических основ управления в

социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в

нестандартных ситуациях и способностью нести за них ответственность  

ПК-8 способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере

 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - предмет и задачи курса 'Теория культуры' (ОК-1, ОК-13, ОК-2, ПК-1, ПК-2);  

- принципы построения, структуру и содержание государственных стандартов по специальности и

направлению Культурология (ОК-1, ОК-13, ОК-2, ПК-1, ПК-2) ;  

- дисциплинарные и институциональные аспекты знания о культуре (ОК-1, ОК-13, ОК-2, ПК-1, ПК-2);  

- корпус учебной и учебно-методической литературы по Культурологии (ОК-1, ОК-13, ОК-2, ПК-1, ПК-2);  

- современные образовательные модели и технологии, лучшие практики мировой высшей школы (ОК-1, ОК-13,

ОК-2, ПК-1, ПК-2).  

 Должен уметь: 

 оперировать понятийно-категориальным аппаратом курса (ОК-1, ОК-13, ОК-2, ПК-1, ПК-2);  

- компетентно составлять программы учебных курсов в соответствии с требованиями го-сударственных

стандартов (ОК-1, ОК-13, ОК-2, ПК-1, ПК-2);  

- уметь составить конспект лекции и семинара по теории и истории культуры (ОК-1, ОК-13, ОК-2, ПК-1, ПК-2);  

- использовать междисциплинарный подход при разработке учебных программ по культурологии (ОК-1, ОК-13,

ОК-2, ПК-1, ПК-2).  

 Должен владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины (ОК-1, ОК-13, ОК-2, ПК-1, ПК-2);  

- навыками работы с источниковой и историографической базой курса (ОК-1, ОК-13, ОК-2, ПК-1, ПК-2);  

- методиками и технологиями преподавания и обучения в контексте уровневого образова-ния. (ОК-1, ОК-13,

ОК-2, ПК-1, ПК-2).  

- навыками самостоятельной работы с научной информацией, подготовки письмен-ных научных работ (ОК-1,

ОК-13, ОК-2, ПК-1, ПК-2);  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в раз-работке инновационных

проектов с учетом конкретных технологических, эстетических, экономических параметров; готовности

использовать современные информационные тех-нологии при разработке новых культурных продуктов
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 51.03.01 "Культурология (Культура стран и регионов мира)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет теории культуры.

Понятие о метатеории культуры:

анализ языков и практик теории

культуры

4 2 2 0 2

2.

Тема 2. Основания типологии

культур

4 2 2 0 6

3.

Тема 3. Концепты понятия культуры

и цивилизации

4 2 2 0 2

4.

Тема 4. Основные понятия теории

культуры. Пространство в

культурах мира.

4 2 2 0 2

5. Тема 5. Время в культурах мира. 4 2 2 0 2

6.

Тема 6. Понятие ?ДИАЛОГ

КУЛЬТУР?

4 2 2 0 6

7. Тема 7. Понятие ментальности 4 2 2 0 4

8.

Тема 8. Социальные категории

культуры

4 2 2 0 10

9.

Тема 9. Понятия истории культуры

(теоретическое содержание)

4 2 2 0 2

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет теории культуры. Понятие о метатеории культуры: анализ языков и практик теории

культуры

Теория культуры связана с социологией, философией истории, а также со знанием глобальных общественных

процессов, реального деления на социальные группы, слои, страты, классы, касты, знание взаимосвязей между

ними, в том числе и культурных.

Велика роль психологии, которая многое дает для постижения специфики поведения, культурно?творческой

деятельности человека, его восприятия ценностей, становления духовного мира личности. ?Антропология и

этнология способствуют изучению национально?этнической самобытности культуры народов мира, роли

культуры в межнациональных отношениях?.[36]
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Для теории культуры существенны ее связи с искусствознанием, дающим материал для выявления особенностей

культурного бытия и значения искусства. Весьма значимо для современной теории культуры развитие

лингвистики, семиотики, теории информации. Рассмотрение явлений культуры в качестве текстов, знаковых

систем, несущих информацию о ценностных смыслах, очень эффективно.

Теория культуры немыслима без связей с историей вообще и историей культуры в частности. Эти науки дают

богатейший материал для теоретических обобщений. А в том, что касается освоения духовных ценностей,

развития культурности, ? неоценимо взаимодействие культурологии с педагогикой.

Тема 2. Основания типологии культур

Типология (от греч. typos - вид, форма и logos - слово, учение, наука) - учение о видовых отличиях культур,

основных типах мировой культуры. Т К. разбиение всего разнообразия культурных систем на некоторое

достаточно ограниченное количество их типов путем группировки их свойств и характеристик по тем или иным

формальным или содержательным признакам; применяется в целях сравнительного изучения существенных

параметров, связей, функций, отношений, уровней организации культур.

Осн. понятия и логические формы, используемые культурной типологией, - культурный тип (тип культуры),

культурная классификация, культурная систематика, культурная таксономия.

Совр. культуролог. знание включает в себя историческую типологию (классификация исторически

существовавших культур по их типу и определение места конкр. культуры в культурно-истор. процессе),

структурную (морфолог.) типологию, или культурную таксономию (представляющую собой изучение культур с

т.зр. сходства и различия их структуры, независимо от их генетической или территориальной близости, в системе

классификаций повторяющихся культурных черт, характеризующих конкр. культуру как уникальную модель или

комплекс элементов) и системную типологию (выделение типов культуры и построение логически обоснованного

их взаимного расположения на основании разработанных исследователем опр. классификационных принципов

или той или иной обобщенной модели феномена культуры).

Методолог. основу классификации культур по истор. типу составляют, как правило, разл. теории

культурно-истор. процесса (см.: Процесс культурный), а структурной и системной классификаций - разл.

концепции ?универсальной культурной модели?, хотя в ряде случаев наблюдается ?зеркальное>> или

одновременное использование этих оснований. К наст. времени разработан не один десяток разл. Типологий и

классификаций культуры, ?спектральное разнообразие? к-рых определяется весьма существенным несходством

исходных установок их авторов и решаемых ими исследовательских задач. В свою очередь, эти многочисл.

типологии и классификации можно дифференцировать по опр. Основаниям и разделить на опр. типы (конечно,

с опр. долей условности),\т.е. выстроить их своеобр. тиВ германии превалирует ургия, труд. Немцы славны как

мастера в труде, в форме и в инструментальной музыке (не в вокальной), что более натурально, гонийно. Ургия в

Германии перехватывает и продолжает гонию. Даже слово Baum, дерево, означает в то же время нечто

построенное, от глагола bauer, строить. И крестьянин по-немецки ? это Bauer, т.е. строитель, конструктор с

землей. В России, конечно, возникновение больше пассивно, через гонию, рождение, мать-природу. В Англии

обитает self-made man, самосделанный человек. И там спрашивают не ?Как поживаешь??, а ?How do you do?? ?

два ?do?, их интересуют два ?делания?. Это выражает интерес к тому, как тебе работается. Даже в молитве

Господней мы говорим ?Да будет воля Твоя? ? просто ?да будет?. А по-английски ? ?Thy will be done? ? ?Твоя

воля да будет сделана?. Это опять принцип ургии.

В США орудует не только ?самосделанный человек?, но этот человек еще произвел самосделанный мир,

американские искусственные цивилизации, там self-made world.

Тема 3. Концепты понятия культуры и цивилизации

Культура ? слово латинского происхождения. Морфологически оно представляет собой причастие будущего

времени (произведенное по тому же типу, что и natura), образованное от глагола colo, соlere. Этот латинский

глагол имеет широкий спектр значений. Выделяются три основные группы смыслов: 1) 'обрабатывать',

'возделывать'; 2) 'взращивать'; 3) 'обитать', 'населять' (последнее через латинское colonus трансформировалось в

колония). По мнению одного из авторитетных исследователей, существовала несомненная связь трех групп

значений соlere в латинской культуре Рима.

Форму colere в латинском языке лингвисты возводят к индоевропейскому *kuel-, имеющему значения 'двигаться',

'вращаться'. (От корня *kuel- происходит ст.-сл. коло ? 'колесо', 'круг', 'горизонт', и др.-рус. коло с теми же

значениями (мн. ч. колеса или кола; форма кола имеет еще значения 'телега', 'повозка'. Характерно, что в своем

исходном смысле ('двигаться', 'вращаться') и.-е. глагольный корень *kuel- ?означал действия, имеющие субъектом

как вещь (откуда ? ?колесо"), так и человека ? отсюда значение ?находиться в каком-либо месте" (по той же

семантической модели, что и новое русск. вращаться в каком-либо обществе).

В латинском языке отмечается развитие именно этого, связанного с человеком, круга значений-смыслов. Он

складывался из двух взаимосвязанных моментов: 1) 'жить в каком-либо месте' ? colere, in-colere; 2) 'обживать

какое-либо место, обрабатывать землю в своем месте',и уже отсюда просто 'обрабатывать', 'культивировать' ?

colere (сюдаже примыкает аgricola 'земледелец' и agricultura 'обработка земли').Таким образом, с точки зрения

эволюции латинского соlere значение 'населять' скорее всего является исходным, тогда другие значения можно

было бы толковать как производные ему. На это для адекватного понимания ряда ближайших интерпретаций

нужно обратить внимание.
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Понятия ?цивилизация? и ?цивилизованность? (от лат. civis ? гражданин) постепенно стали связываться с

обеспечением комфортности жизни, достижениями промышленности, науки и техники. На рубеже XVIII и XIX вв.

понятия ?цивилизация? и ?культура? стали употребляться во множественном числе. Речь шла уже не только о

культуре, но о культурах разных человеческих сообществ. Это отчетливее всего прозвучало у Й. Г. Гердера. В то

же время термин ?культура? свободно замещался термином ?цивилизация?.

В XIX в. начались активные эмпирические исследования различных культур этнографами, археологами,

антропологами. Накапливаемый исследовательский материал подвергался теоретическим обобщениям.

Во?первых, под культурой стали понимать все то, в чем воплощается и выражается духовное состояние и

развитие человека и общества. Что же именно ? определялось эмпирически?описательно.

Во?вторых, признавали, что культура присуща всем человеческим сообществам на всех стадиях их развития, но в

разной степени. При этом слово ?цивилизация? употреблялось почти как синоним по отношению к понятию

?культура?, потому что цивилизация представлялась более высокой ступенью развития общества. Те или иные

народы считались отсталыми или передовыми, цивилизованными, прошедшими путь от дикости, через

варварство к цивилизации.

И, наконец, в?третьих, культуру понимали как нечто позитивное, содействующее развитию нравственности, силы

и счастья человека. Романтический протест Ж.? Ж. Руссо, который в XVIII в. доказывал, что с прогрессом

культуры связано падение нравственности и что естественное (природное) уродуется искусственным

(культурным), казался исключительным и экстравагантным заблуждением.

Тема 4. Основные понятия теории культуры. Пространство в культурах мира.

Но тут уже проступают различия внутри вертикальной ориентации. Италия ? это космос нисходящей вертикали.

Сравните в архитектуре. Какой в Италии главный архитектурный тип ? купол, арка. Это же небо, нисходящее на

землю. В Германии, наоборот, вертикаль готического собора, кирха, шпиль, острым острием вверх, шпиль

пронзает небо, т.е. у них космос восходящей вертикали. Это выражает усилия земли взобраться вверх, пронзить,

завоевать небо, как Вавилонским столпом. И в немецком языке, вслушаемся в язык, характерны какие дифтонги?

Восходящие ? auf, aus, ein. А в итальянском, наоборот, нисходящие ? ua, ia, mamma mia, cuesto. В Италии

знаменита теория Галилея, теория свободного падения тел.

И об итальянской музыке ? пожалуйста. В мелодике итальянской музыке, в мелосе, есть в классификации тип

мелос с вершины, мелодия с вершины. Классические примеры ? итальянские тарантеллы или Санта Лючия. Это

же арки, так же, как палаца арками ниспадает, так и мелос. Конечно, в музыке везде есть все, и нисходящие и

восходящие. Но для итальянского мелоса характерно нисходящее, ниспадающее движение. И, конечно,

несравненна ария ?Чио Чио Сан?. Вы нигде в германской музыке не найдете такой последовательности сверху

до низу. А какая красота!

Для германской музыки, конечно, как и для архитектуры, характерен шпиль, восходящая структура, так и в

мелосе. Бетховенские темы ? это, конечно, восходящее напряжение.

Тема 5. Время в культурах мира.

Каждая культура содержит ряд ключевых элементов ? культурных категорий, которые определяют способы

общения и поведения индивидов. Один из крупнейших специалистов по межкультурной коммуникации Э. Холл

выделяет такие категории, как время, пространство, контекст и информационные потоки.

Время как категория во всех культурах служит важным показателем темпа жизни, ритма деятельности.

Следствием этого является планирование времени, без которого немыслимо функционирование современного

общества, а также регулирование приоритетов и предпочтений людей. От ценности времени в культуре зависят

типы и формы общения людей. Важным показателем того, как относятся к времени в разных культурах, является

отношение людей к пунктуальности. Например, в Германии, Швейцарии и некоторых других странах Европы, а

также в Северной Америке обычно ожидается своевременное появление собеседника, причем существует

определенная шкала опозданий и для каждой ступени этой шкалы предусматривается подходящая форма

извинения. Так, неписаные правила делового этикета европейских культур позволяют опаздывать на встречу не

больше чем на 7 мин. Большее опоздание является демонстрацией собственной несерьезности и грозит потерей

возможности получения доверия партнера. Студенты, ждущие в аудитории преподавателя, могут покинуть ее

через 15 мин и будут нравы.

Другим очень важным аспектом является основная временная перспектива, существенно разная в разных

культурах. Например, Иран, Индия и некоторые страны Дальнего Востока ориентированы в прошлое, США ? в

настоящее и недалекое будущее; для России, скорее всего, характерна ориентация на прошлое и будущее,

причем максимальное внимание уделяется будущему, а настоящему придается не столь большое значение.

Время является показателем темпа жизни и ритма деятельности, принятых в той или иной культуре. По способу

использования времени культуры принято разделять на два противоположных вида ? монохронные, где время

распределяется так, что в один и тот же отрезок времени возможен только один вид деятельности, поэтому одно

идет за другим, как звенья одной цени, и полихронные, когда в один и тот же отрезок времени возможен не один

вид деятельности, а сразу несколько.



 Программа дисциплины "Теория культуры"; 51.03.01 "Культурология". 

 Страница 7 из 13.

В монохронных культурах время понимается как линеарная система, наподобие длинной прямой улицы, по

которой люди перемещаются вперед или остаются в прошлом. Здесь время можно экономить, терять,

наверстывать, ускорять; с помощью времени поддерживается порядок в организации человеческой жизни.

Исходя из того, что ?монохронный? человек занимается только одним видом деятельности в определенный

отрезок времени, он как бы ?закрывается? в своем собственном мире, куда другим людям нет доступа. Люди

такого типа нелюбят,если их прерываютв процессе какой-либо деятельности. Такая система использования

времени господствует во многих индустриально развитых странах ? Германии, США, ряде североевропейских

стран. Монохронное время появляется только на высоком уровне развития цивилизации, причем не у всех

народов.

Тема 6. Понятие ?ДИАЛОГ КУЛЬТУР?

Идея диалога культур как залога мирного и равноправного развития впервые была выдвинута М. Бахтиным.

?Диалог культур? ? это не столько строгое научное понятие, сколько метафора, призванная обрести статус

политико-идеологической доктрины, ко-торой следует руководство-ваться при чрезвычайно

акти-визировавшемся сегодня на всех уровнях взаимодействии различных культур друг с дру-гом.

Если, с точки зрения не-мецкого культуролога, миро-вые культуры есть в некотором смысле ?личности?, то, по

мнению Бахтина, между ними должен существовать нескончаемый, длящийся в веках ?диалог?.

У О. Шпенглера обособ-ленность культур приводит к непознаваемости чужих куль-турных феноменов. Для М.

Бахтина же ?вненаходимость? одной культуры в отношении другой не является препятствием для их ?общения?

и взаимного познания или проникновения, как если бы речь шла о диалоге между людьми. Каж-дая культура

прошлого, вовле-ченная в ?диалог?, например, с последующими культурными эпохами, постепенно раскрывает

заключенные в ней многообразные смыслы, часто рождающиеся помимо сознательной воли творцов культурных

ценностей. В тот же процесс ?диалогичного взаимодействия?, согласно Бахтину, должны быть вовлечены и

современные культуры. Панорама современной мировой культу-ры ? сплав многих взаимодействующих

культурных образований. ?Диалог? как средство коммуникации культур пред-полагает такое сближение

взаимодействующих субъектов культурного процесса, когда они не подавляют друг друга, не стремятся

доминировать, но ?вслушиваются?, ?содейству-ют?, соприкасаясь бережно и осторожно.

Тема 7. Понятие ментальности

Термин "ментальности" использовался еще в XIX в. американским философом и поэтом Р. Эмерсоном

(1803-1882), пытавшимся связать во-едино метафизические и пси-хологические проблемы обще-ственных

настроений. Понятие "коллективных ментальностей" использовалось также фран-цузским политиком и

истори-ком А. де Токвилем, автором книги Демократия в Америке (1835), стремившемся отыскать первопричины

предрассудков, привычек и пристрастий, рас-пространенных в описываемом им американском обществе.

В научный оборот тер-мин "ментальности" был вве-ден французским этнологом и социо-антропологом

Л.Леви-Брюлем (1857-1939), изучав-шим дологическое мышление и "коллективные представления" (или

"мен-тальности") так наз. "примитивных народов". Ха-рактерной чертой ментально-стей Л. Леви-Брюль считал

не-объяснимость с помощью обычной логики и здравого смысла, "мистичность", со-причастность всех ко

всеоб-щим верованиям или заблуж-дениям (т. наз. "закон соприча-стия", loi de participation). Он первым

подчеркнул сложность попыток постичь коллектив-ную жизнь бесписьменных на-родов, исходя из современных

понятий.

Философское понимание понятия "ментальностей" свя-зывают с именем немецкого мыслителя-неокантианца Э.

Кассирера (1874-1945). Он вкладывал в понятие "ментали-тета" примерно то же содержа-ние, что и

Л.Леви-Брюль, под-черкивая, что виды менталите-тов можно систематизировать по способам восприятия

окру-жающего мира, в особенности, как он полагал, природы.

Для Эллады ? шар, круг, модель мира, греческая Эллада ? это шар, круг, центр ? диаметр. Для германства

модель мира ? Haus, дом, и тут еще стоит древо, Baum, Fichten Baum, готическое древо, ель, где философ

Фихте. Модель Италии ? арка, купол. Для Франции ? крест декартовых координат и на них волна ? эмблема.

Волновые теория Де Бройля, Декарта. Для Англии ? остов корабля, а на нем мачта self-made man. Еврейский

образ мира ? менора, семисвечник, вертикальный шест, а наверху дуги, т.е. ?психо-логос минус космос?,

совершенно мини-мальное соприкосновение с землей, а в дух, в воз-дух, в небо уходят ум, психея и т.д. Россия ?

горизонталь, стрелка, луч и однонаправленная бесконечность. ?Русь, куда несешься ты? Что пророчит сей

необъятный простор?? Русская модель ? это однонаправленная беско-нечность. Есть начало и неза-вершенка,

есть процесс и нет конца.

Тема 8. Социальные категории культуры

Теория культуры (теоретическая культурология) представляет собой систему основных идей, касающихся

возникновения, бытия и развития культуры, ее взаимодействия с природой, человеком и обществом, подходов к

ее изучению, методов исследования.

Существует не одна теория культуры, а несколько, что обусловлено прежде всего трактовками основного понятия

?культура?. Это понятие, впервые появившееся в Древнем Риме, постепенно обогащалось, наполнялось разными

смыслами и оттенками смыслов и по?разному определялось. К настоящему моменту исследователи насчитывают

более 400 определений культуры. Многие из них почти совпадают по объему и содержанию. Существенно

отличающихся друг от друга определений культуры значительно меньше. Но именно то или иное понимание

культуры во многом определяет специфику теоретических представлений о ней.

Иногда при слове ?культура? возникают ассоциации с образованием, искусством, соблюдением правил

приличия. И в этом есть доля истины. То, что мы называем культурой, действительно связано с этими понятиями.

Но как и почему, и только ли с ними?
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Развитие научных представлений о культуре описано достаточно полно, в том числе и в отечественной

культурологии. Сравнительно недавно историю слова ?культура? и понимание его смысла анализировали Л. Г.

Ионин и М. С. Каган.[1] Оба отмечали, что слово ?культура? (cultura) было введено в оборот древними римлянами

как противопоставление слову природа (natura), и означало оно культивирование, т. е. возделывание,

выращивание чего?либо, поначалу ? растений и животных, обработку почвы. Но постепенно уже в Древнем Риме

стали писать и говорить о культуре души, культуре ума, поскольку заметили, что человек и его жизнь могут быть

?культивированными?, ?обработанными? в сравнении с природным, естественным. Вот этот первичный смысл ?

понимание культуры как неприродного, возделанного, обработанного, улучшенного, усовершенствованного по

отношению к естественному ? сохранился до наших дней. Все культурологи согласны с тем, что культура ? это

не?природа. Но что же именно, если речь идет не о сельском хозяйстве, а о жизни человека и общества?

Тема 9. Понятия истории культуры (теоретическое содержание)

Изучение проблем культуры в оте-чественной общественной науке со-ветского периода началось

прибли-зительно в конце 50-х годов с мо-мента наступления ?оттепели?. Сна-чала разработка

культурологической проблематики велась философами и историками, в основном работаю-щими в различных

институтах Ака-демии наук СССР, затем к ним под-ключился достаточно большой отряд ученых, представляющих

вузовскую науку. Среди тех, кто стоял у исто-ков советской культурологии, следу-ет назвать А.И. Арнольдова,

Э.А. Баллера, Е.В. Боголюбову, Г.Н. Вол-кова, В.Е. Давидовича, Ю.А. Ждано-ва, В.В. Журавлева, М.Т. Иовчука,

Н.С. Злобина, С.Н. Иконникову, Г.С. Кнабе, М.С. Кагана, Л.Н. Когана, Э.С. Маркаряна, В.М. Межуева, О.В.

Лармина, С.Н. Плотникова, А.Н. Семашко, Э.С. Соколова, В.В. Селиверстова, В.П. Тугаринова, Ю.У.

Фохт-Бабушкина и других, создавших советскую культурологическую школу, во многом отличающуюся от тех,

которые существуют на Западе. В результате их деятельности возник пласт знания, который с полным

ос-нованием может быть назван отече-ственной теорией культуры. Итоги работы советских ученых-культурологов

нашли свое отраже-ние в ряде коллективных трудов и индивидуальных монографий. В ре-зультате уже к

середине 70-х годов появился ряд работ, авторы которых рассматривали культуру под совер-шенно иным углом

зрения. Они вы-двинули идею анализа культуры в тесной связи с деятельностью лю-дей. Так были заложены

основы дея-тельностного подхода, В начале 70-х годов появилась новая формулиров-ка сущности культуры. Она

принад-лежала Э.А. Баллеру. На смену бал-леровской концепции в середине 70-х годов пришло понимание

культу-ры, данное Э. С. Маркаряном в рам-ках его ?технологической концеп-ции?. В концепции Э.С. Маркаряна

большую роль играет понятие ?со-циальная система?. Концепция куль-туры Э.С. Маркаряна оказала

суще-ственное влияние на процесс фор-мирования отечественной культуро-логической мысли. Вершиной в

раз-витии деятельностного подхода к раскрытию сущности культуры ста-ла концепция, разработанная В.М.

Межуевым.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Библиотека Гумер - культурология - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php

Библиотека Якова Кротова. Культура - http://www.krotov.info/spravki/2_life_ukaz/11_k/kultura.html

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. XX ВЕК. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Т.1. ? СПб.: Университетская книга; 000 ?Алетейя?, 1998. 447 с. - .

http://www.velikanov.ru/culturology/default.asp#BM001

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
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В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - культурология - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php

Библиотека Якова Кротова. Культура - http://www.krotov.info/spravki/2_life_ukaz/11_k/kultura.html

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. XX ВЕК. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Т.1. ? СПб.: Университетская книга; 000 ?Алетейя?, 1998. 447 с. - .

http://www.velikanov.ru/culturology/default.asp#BM001

Культурология. Теория, школы, история, практика - http://www.countries.ru/library.htm

Основные школы и концепции культурологии. - http://avt.miem.edu.ru/Kafedra/Kt/Publik/posob_1_kt.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие суть тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля для пометок. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в собеседовании и

дискуссиях. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале 'опорные точки' и

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Важно не повторять текст, а иметь к нему отношение,то есть осмысленно его

выражать. Желательно приводить живые примеры, аргументы и факты. Стараться выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторами могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в

пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Основным методом подготовки студента к семинарскому занятию является его

самостоятельная работа. Семинар - активная форма работы студентов. Самостоятельная

работа позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на

семинаре, выразить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. Итогом подготовки

студентов к семинарским занятиям должны быть их выступления, активное участие в

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы.

 

зачет . При подготовке к сдаче зачета студенту рекомендуется повторить вопросы к зачету. С это

целью обратиться к конспектам, лекционному материалу, материалам практических занятий, и

учебной литературе. Подготовить в письменном виде все формы отчетности в рамках

изучаемого курса (рефераты, письменные домашние задания и т.д.)._

правильно распределить время подготовки и режим дня. Составить график подготовки по

дням. В процессе подготовки распределить время в течение дня на повторения вопросов к

экзамену, для этого найти ответы на вопросы в лекционном материале, в материале

практических занятий, и учебной литературе. Особо выделить вопросы, вызывающие

затруднения с ответом. При необходимости обратиться к справочной и дополнительной

литературе, а также за консультацией к преподавателю. Рекомендуется оставить один день на

повторение вопросов, или осуждения ответов в небольшой группе однокурсников. При ответе

на экзамене стараться четко формулировать свой ответ конкретно на поставленный вопрос.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 51.03.01

"Культурология" и профилю подготовки "Культура стран и регионов мира".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


