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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 

ОПК-1  Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области 

культуроведения и социокультурного проектирования  

  

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль): 

Должен знать:  

 

- теории, концепты, методы современных социокультурных исследований 

 

Должен уметь:  

- выявлять и анализировать основные актуальные социокультурные проблемы; 

- представлять результаты своего исследования 

Должен владеть:  

- применение теоретических и практических знаний в различных областях культурологии для 

авторских и коллективных научных исследований 

 

Должен демонстрировать способность и готовность:  

- проведении научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам) 

культурологии в соответствии с выбранными подходами и методиками; 

- сбора научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, написание статей,  

- подготовки презентаций научных исследований 

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.О.10 Актуальные проблемы 

культурологических исследований» основной профессиональной образовательной программы 

51.04.01 Культурология, профиль: Современные культурные индустрии и относится к 

обязательной части дисциплин.  

Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов). 

Контактная работа – 29 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия – 20 



часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы – 1 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 43 часа(ов). 

Контроль (экзамен) – 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины (модуля): экзамен в 1 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) 
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1. 
Тема 1. Современное состояние 

социокультурного знания 
1 2 

 
0 3 

2. 
Тема 2. Cultural studies и исследования пост-

современности 
1 2 2 0 5 

3. 
Тема 3. Постмодернистские теории чтения текста 

культуры 
1  6 0 10 

 
Тема 4. Мультикультурализм и postcolonial 

studies для социокультурных исследований 
 2 4  10 

 
Тема 5. Феминистская теория и gender studies в 

социокультурных исследованиях 
  4  10 

 
Тем 6. Медиа-исследований как 

направление в системе знания о культуре. 
 2 4  5 

  Итого   8 20 0 43 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Современное состояние социокультурного знания 

Социокультурные исследования как открытое интердисциплинарное пространство социально-

гуманитарного знания. Изменения представлений интеллектуалов о формировании предмета и 

проблемных полей. Понятие «исследовательская программа» в истории науки ХХ века и 

границы его применимости к современным социокультурным исследованиям. Процессы 

институционализации социокультурных исследований: формирование исследовательских 

центров, кафедр и факультетов в университетах Европы и Северной Америки, развитие сети 

научных коммуникаций. Влияние социоисторического, антропологического, лингвистического 

и других познавательных «поворотов» второй половины ХХ – начала XXI века на теоретико-

методологические и концептуальные основания социокультурных исследований. Воздействие 

постмодернистской критической рефлексии в социально-гуманитарном знании на область 

социокультурных исследований. Связи социокультурных исследований с интерпретативной 

культурной антропологией, семиологией, феминистской критикой, психоанализом, 

постструктурализмом, деконструктивизмом.. 



Тема 2. Cultural studies и исследования пост-современности 

Формирование cultural studies как интердисциплинарной области знания в странах Европы и 

Северной Америки. Cultural studies: понятийный аппарат и методологический инструментарий. 

Внимание исследователей к информационно-коммуникативному, перформативному и 

дискурсивному измерениям культурных форм и процессов. Акцент на изучении способов 

производства, распространения и трансформаций культурных значений и смыслов. 

Исследование культуры в совокупности ее материально-производственных, социально-

экономических, повседневно-бытовых, коммуникативных, политико-идеологических, 

эстетических, религиозно-философских форм. Анализ многообразных культурных практик в 

социально и исторически определенных контекстах. Cultural studies: проблемные поля и 

интердисциплинарность. Изучение культуры как целостного способа жизни, - мира, образно-

символически и вербально конструируемого, наследуемого и изменяемого в процессе 

повседневных практик (опытов). Культура как пространство борьбы за символический капитал. 

Проблематизация отношений «доминирующей» и «подчиненной» культур. Проблемы 

конституирования идентичности субъекта в «культурных исследованиях»: роль практик 

означивания. Исследования историко-культурных форм и процессов Современности 

(Modernity) и Пост-Современности (Post-Modernity). 

Тема 3. Постмодернистские теории чтения текста культуры 

Вхождение в научное знание в последней трети ХХ века подходов, методов, концептов из 

семиологии, интерпретативной антропологии, когнитивной лингвистики, новой литературной 

критики. Воздействие постструктурализма и деконструктивизма на социально-гуманитарное 

знание последней трети ХХ в Постмодернистские теории чтения.  

«Лингвистический поворот» в социально-гуманитарном знании и формы его представления. 

Сдвиг от знака к значению; «текст-контекст-интертекст» в исследовании. Семиология Р.Барта. 

Трансформация семиологии в трудах У.Эко. Рецептивная эстетика в социокультурных 

исследованиях.  

Понятие дискурса в социокультурных исследованиях. Интердискурсивность. Формирование 

культурных значений в процессе «чтения-письма». Читатель - ожидаемый, неожиданный. 

Читатель – интерпретатор и со-автор. Контексты и опыт читателя. Выяснение читателем 

«устройства» текста. Нарративный анализ «содержания формы» и выбор читательских 

стратегий. Определение читателем типа нарратива, «формуляра» и параметров текста. 

Построение модели «автор (намерение) – произведение - текст – контекст – читатель». Типы 

нарратива: литературный, философский, исторический, аналитический и др. Типы дискурса и 

дискурсивные практики. 

 

Тема 4. Мультикультурализм и postcolonial studies для социокультурных 

исследований  

Мультикультурализм: теории, социальные практики, образование. Теории 

мультикультурализма 1960-х – 90-х гг. и их воздействие на инструментарий и проблемные поля 

«культурных исследований». Практические исследования в сфере массовой культуры: 

проблематика репрезентации «своего», «чужого», «Другого» в кино, на телевидении, в 

популярной литературе. 

Становление пост-колониальных теорий в мировом социально-гуманитарном знании второй 

половины ХХ века. Идеи социально-культурного конструирования «Востока» и «Запада». 

Теоретико-методологическая ревизия мирового опыта империализма. Концепции «гибридной 

культуры» и «культуры суб-алтерна». 

 

Тема 5. Феминистская теория и gender studies в социокультурных исследованиях 

Включение теоретико-методологического инструментария феминизма и постфеминизма в 



сферу западных социокультурных исследований в конце 1960-х – 80-е годы. Роль работ Д. 

Скотт, Д. Батлер, Г. Спивак, Ю. Кристевой, Л. Иригарэ в концептуальном переопределении 

социокультурных исследований. Освоение исследователями гендерной тематики и гендерного 

подхода к изучению культурных форм и процессов в 1990-е – 2000-е гг. Идеи социально-

культурного конструирования пола в социокультурных исследованиях. Изучение вербальных и 

визуальных гендерных репрезентаций культуры в процессе производства и потребления 

культурных значений. 

Тема 6. Медиа-исследований как направление в системе знания о культуре. 

Проблематизация представлений Реальности в культуре Пост-Современности (Ж. Бодрийяр, Д. 

Фиске). Значение работ М. Маклюэна для разработки теории медиа и способов культурных 

коммуникаций. Теории медиа и способы культурных коммуникаций. Изменение представлений 

в социокультурных исследованиях о «массовой» и «высокой» культуре в связи со становлением 

глобальной медиа-системы. Способы исследования вербальных и визуальных текстов в 

культуре старых и новых медиа. Изучение сетевой культуры, новых способов производства и 

потребления культурных значений. 

 

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  

  

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. 

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)  

Культурология: энциклопедия - 

  

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

Вид работ Методические рекомендации 

лекции Основная дидактическая цель лекции обеспечение ориентировочной основы для 

дальнейшего усвоения учебного материала. Лекционный тип занятий занимает в 

программе курса около 30 % от общего количества аудиторных часов. 

Некоторые лекции читаются преподавателем с использованием современных 

информационных технологий, демонстрацией аудитории мультимедийных 

презентаций (при помощи компьютера и проектора).  

практические 

занятия 

В организации аудиторных практических занятий и семинаров по культурологии 

используются преимущественно активно-деятельностные формы обучения.  

Семинары могут проводиться преподавателями в традиционной форме 



Вид работ Методические рекомендации 

дискуссии по заданным теоретическим вопросам с опорой на предлагаемые 

источники. Другой вариант проведения занятия для более подготовленных 

студентов ? распределение студентов по группам и работа в группе над своими 

вопросами с устным представлением результатов совместного обсуждения.  

Преподавателями и студентами могут быть использованы аудио- и 

видеоматериалы, электронные средства учебного назначения, мультимедийные 

энциклопедии, справочные материалы и базы иллюстративных данных по 

культурологии и мировой художественной культуре в сети Интернет. Обращение 

к ресурсной базе, содержащей разные типы информационных материалов 

(тексты, иллюстрации, аудиозаписи, видеоматериалы, мультимедиа разработки), 

позволит каждому студенту не только глубже проникнуть в специфику 

выбранной темы, но и освоить ряд новых методических возможностей в 

применении информационных технологий в учебном процессе.  

На практических занятиях и семинарах студентам предлагается использовать 

только высококачественный иллюстративный материал из соответствующих 

информационных источников (художественные хрестоматии, мультимедиа-

энциклопедии, электронные средства обучения, единая коллекция ЦОР и др.).  

При подготовке ответов на проблемные вопросы практических занятий и 

семинаров студентам рекомендуется использовать ресурсы сети Интернет 

(справочно-информационный поиск, мини-опросы пользователей в форумах и 

др.), а также продумать возможность творческого представления ответов на 

проблемные вопросы в форме презентаций Power Point (по желанию).  

Культурологическое образование предполагает большой объем внеаудиторной 

работы. Во время внеаудиторных занятий студенты могут прослушать 

специальные тематические экскурсии в музеях города, посетить театральные 

постановки, концерты симфонического оркестра, художественные выставки, 

приобщиться не только к художественным шедеврам прошлого, но и к реалиям 

современного творческого процесса.  

  

самостоя- 

тельная 

работа 

Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей 

цели формирование самостоятельного мышления и выработку умения 

самостоятельного обучения. Основаниями отбора содержания самостоятельной 

работы являются ФГОС 3+, источники самообразования (литература, опыт, 

самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов 

(социальность, интеллект, мотивация). Самостоятельная работа проводится под 

контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.  

СРС включает следующие виды работ.  

- Чтение списка основной и дополнительной литературы  

- Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготовке к тестовым 

заданиям  

- Презентация  

- Подготовкак к экзамену  

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:  

- Входной контроль  

- Текущий контроль  

- Тест  

- Презентация  

- Итоговый контроль  

  



Вид работ Методические рекомендации 

экзамен Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:  

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);  

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);  

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.  

Подготовку к экзамену (зачету) необходимо целесообразно начать с 

планирования и подбора источников и литературы. Прежде всего, следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. 

Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту 

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом 

является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.  

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.  

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для 

подготовки к экзамену (зачету), нельзя, потому что учебники пишутся разными 

авторами, представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по 

различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее 

сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). 

Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках 

точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции 

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее 

оптимальны для подготовки к экзамену (зачету) учебники и учебные пособия, 

рекомендованные Министерством образования и науки.  

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект 

лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, 

основные его положения детализируются, подкрепляются современными 

фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще 

не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный 

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе 

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.  

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях 

содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти 

понятия от других.  

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать 

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

категорий и реальных юридических проблем. А это достигается не простым 

заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, 

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и 

понимание программного материала.  

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.  

  

  

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;  

- 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 51.04.01 Культурология и магистерской программе "Современные культурные 

индустрии» 



 Приложение №1 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Б1.О.10 Актуальные проблемы культурных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Б1.О.10 Актуальные проблемы культурных исследований 
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СООТВЕТСТВИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Соответствие компетенций планируемым результатам обучения по практике 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Проверяемые результаты обучения 

для данной практики 
Виды оценочных средств 

ОПК-1 Способен 

организовывать 

исследовательские и 

проектные работы в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования  

Знать приемы и методы 

источниковедения, получения, анализа и 

обработки исторической информации 

Уметь решать исследовательские, 

педагогические и прикладные задачи, 

опираясь на знания источниковедения 

Владеть навыками и культурой работы с 

историческими источниками 

Текущий контроль: 

Устный опрос, 

Тестирование 

Презентация 

Промежуточная 

аттестация: 

устный ответ по вопросам 

экзамена 

 

 

2. Индикаторы оценивания сформированности компетенций  

 
Компетенция Зачтено Не зачтено 

Высокий уровень 

(отлично) 

(86-100% от 

максимальных 

баллов) 

Средний уровень 

(хорошо) 

(71-85% от 

максимальных 

баллов) 

Низкий уровень 

(удовлетворительно

) 

(56-70% от 

максимальных 

баллов) 

Ниже 

порогового 

уровня 

(неудовлетвор

ительно) 

(до 55% от 

максимальны

х баллов) 

ОПК-1 Не знает 

основы 

источниковедения 

и методики 

обработки 

культурологическ

ой информации 

Знает 

основы 

источниковедения 

и методики 

обработки 

культурологическ

ой информации 

Знает 

практические 

пути решения 

исследовательски

х, педагогических 

и прикладных 

задач при 

помощи методов 

источниковедени

я 

Знает 
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Не умеет 

решать 
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е задачи, опираясь 

на базовые 

методы работы с 
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ими источниками 
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методы работы с 
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источников 

Не владеет 

базовыми 
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ми приемами и 
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получения 

культурологическ

ой информации 
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культурологическ
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источникове
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анализа 

изучаемой 

проблемы, 

критическог

о анализа 

культуролог

ической 

информации 

 

3. Распределение оценок за формы текущего контроля и промежуточную аттестацию 

 

1 семестр: 

Распределение баллов за формы текущего контроля: 

Устный опрос (ОПК-1) – 15 

Письменная работа (ОПК-1) - 20 

Презентация (ОПК-1) – 15 

 

Итого 15+20+15=50 баллов 

 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Экзамен состоит из устного ответа по билетам; 

Экзамен (ОПК-1) – 50 баллов 

В каждом билете содержится два вопроса  

Общее количество баллов по дисциплине за текущий контроль и промежуточную 

аттестацию: 50+50=100 баллов. 

 

Соответствие баллов и оценок: 

 

Для экзамена: 

0–56 - неудовлетворительно 

56–70 – удовлетворительно 

71–85 – хорошо 

86–100 – отлично 



4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания 

4.1. Оценочные средства текущего контроля 

4.1.1. Устный опрос 

 4.1.1.1. Порядок проведения 

 Устный опрос проводится на практическом занятии. Преподаватель предлагает студентам 

вопросы, просит приводить примеры и объяснять их на примерах, приводимых преподавателем. 

Студенты отвечают по желанию, также преподаватель может спрашивать по журналу. На 

вопросы необходимо давать краткие ответы. За занятие каждый студент имеет возможность 

ответить несколько раз. 

  

4.1.1.2. Критерии оценивания 

На каждом практическом занятии работа студента оценивается по 100-балльной шкале: 

ниже 56 – неуд., 56-70 – удовл., 71-85 – хорошо, 86-100 – отлично. В конце семестра 

вычисляется среднее арифметическое оценок на всех занятиях и умножается на коэффициент 

0,10, то есть при ответе на 100 баллов на каждом занятии студент получает 10 баллов в 

итоговой сумме. 

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся: 

В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо структурирован. 

Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован высокий уровень понимания 

материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные 

положения. 

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся: 

Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом адекватна теме. Хорошо 

освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован хороший уровень понимания материала. 

Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. 

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся: 

Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен 

частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное умение 

формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. 

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся: 

 Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание 

материала фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения. 

 

4.1.1.3. Содержание оценочного средства  

Примерные вопросы, соответствующие темам: 

 

Тема 2. 

1. Становление «культурных исследований». Р. Уильямс. Р. Хогарт. 

2. Лингвистический познавательный «поворот» и cultural studies: сдвиги в 

конструировании интеллектуальной «родословной», анти-объективистские 

корректировки теоретического и методологического инструментария, разработка 

новых подходов, ресемантизация базовых понятий. С. Холл. Р. Джонсон. 

3. Специфика британских cultural studies. 

4. Специфика американских cultural studies. 

5. Направления развития национальных cultural studies 

6. Семантика базовых концептов «знание», «власть», «идеология», «политика», 

«субъект», «класс», «пол», «раса», «идентичность», «агент социального действия». 

Возвышение роли концепта «различия» как «различения». 

7. Позиция социального конструкционизма в изучении культурных форм и процессов.  

8. Снятие жестких противопоставлений: «природное – культурное», «естественное – 

искусственное».  



9. Преодоление бинарных оппозиций и аксиологических приоритетов при 

исследовании культуры: «материальной – духовной», «высокой - низкой», «элитной 

– массовой», «элитной – народной». 

10. Влияние концепций «признания Другого» на изучение конкретных жизненных 

культурных практик. 

 

Тема 3. 

1. Постмодернистские теории чтения. Ж.Деррида  

2. Формирование нарративной философии истории (А.Данто, Х.Уайт, Ф.Анкерсмит, 

Г.Келлнер, Л.Госсман и др). 

3. Сдвиг от знака к значению; «текст-контекст-интертекст» в исследовании. Р.Барт. 

Сдвиг от знака к значению; «текст-контекст-интертекст» в исследовании. У.Эко. 

4. Рецептивная эстетика в социокультурных исследованиях.  

5. «Глубокое», «медленное» чтение; «насыщенное описание» как интерпретация 

текста. корректность и границы интерпретации-письма. Критерии границ 

прочтения (их связь с культурой исторической профессии и социокультурной 

средой); проблема столкновения контекстов авторского текста и читательского 

письма. Когнитивный характер риторики интерпретации-письма. Читатель как 

субъект высказывания. 

6. Критический дискурс-анализ в социокультурных исследованиях. 
7. Формирование культурных значений в процессе «чтения-письма». Читатель - 

ожидаемый, неожиданный. Читатель – интерпретатор и со-автор. Контексты и 

опыт читателя. Выяснение читателем «устройства» текста. 

8. Определение базовых слов, составляющих каркас текста, и диапазона их значений 

в этом тексте.  

9. Способы и средства выражения в тексте «когнитивной карты» автора.  

10. «Следы» авторского намерения; 

11. Процедуры репрезентации (авторской) концепции; оговорки и умолчания в 

тексте; «верхний» и «нижний этажи» текста: их взаимодействие 

(«многоголосие»).  

12. Способы и средства выражения контекста в (авторском) тексте. 

 

Тема 4. 

1. Мультикультурализм: вопросы терии и практики. 

2. Проблемные поля «культурных исследований» и мультикультурализм.  

3. Консервативный мультикультурализм.  

4. Виды либерального мультикультурализма. 

5. Критический мультикультурализм.   

6. Практические исследования в сфере массовой культуры: проблематика 

репрезентации мультикультурализма в кино. 

7. Практические исследования в сфере массовой культуры: проблематика 

репрезентации мультикультурализма на телевидении. 

8. Практические исследования в сфере массовой культуры: проблематика 

репрезентации мультикультурализма в популярной литературе. 

9. Практические исследования в сфере массовой культуры: проблематика 

репрезентации мультикультурализма в поп-культуре. 

10. Практические исследования в сфере массовой культуры: проблематика 

репрезентации мультикультурализма в социальных сетях. 

 

Тема 6. 

 

1. Рождение Media studies. Дон Калкин. 



2. Маршалл Маклюэн и Центр понимания МЕДИА. 

3. Австралийская школа Media studies. 

4. Школа Монреаля и ее основатель Джеймс Р. Тейлор. 

5. Взгляд на Media studie  в работе П.Бурдье "Наброски теории практики". 

6. Культурно-ориентированные медиаисследования: Ханс-Тайс Леманна, Эрика 

Фишер-Лихте, Хайде Шлупман, Гертруд Кох, Фридрих Кетлер.  

7. Немецкий институт медиа и коммуникационной политики, и видение Media 

studies  Лутца Хахмайстера. 

8. Влияние Джеймса Халлорана на развитие медиаисследований и 

коммуникативных исследований в Веикобритании. 

9. Программа сравнительных медиаисследований Массачусетского 

технологического института стартовала под руководство Генри Дженкинса. 

10. Развитие медиаведения в России. 

 

 

4.1.2. Письменная работа 

4.1.2.1. Порядок проведения 

 Работы выполняются дома в электронной форме, их нужно присылать в виде файла .doc 

(.docx) или .pdf на электронный адрес преподавателю. Каждый файл нужно называть 

следующим образом: 123_Петров, где 123 – номер группы, Петров – фамилия студента. Внутри 

файла работу следует подписать, указав в самом начале свою фамилию, имя и номер группы. 

При выполнении задания нужно опираться на теоретические материалы. Задания 

одинаковы для всех студентов группы, но каждый студент получает свою тематическую 

область, на примерах из которой он должен иллюстрировать теоретические положения. 

   

4.1.2.2. Критерии оценивания 

 Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

5+5=10 

 Оцениваются: 

• Степень владение материалом по теме; 

• Правильность выполнения всех заданий;  

• Уровень самостоятельности; 

•  Степень применения знаний и умений к выполнению конкретных заданий. 

4.1.2.3. Содержание оценочного средства  

            Список примерных тем письменных работ: 

Тема 3. 

Задание. Дайте характеристику и приведите примеры реализации следующих составляющих 

дискурс-анализа. 

1. Дискурсивные практики. 

2. Три класса трансформаций дискурсивных практик: деривация, мутация, 

редистрибуция. 

3. Нарративный анализ «содержания формы» и выбор читательских стратегий. 

4. Определение читателем типа нарратива, «формуляра» и параметров текста. 

5. Модель «автор (намерение) – произведение - текст – контекст – читатель».  

6. Авторское намерение, опыт, контексты производства культурных значений.  

7. Автор и его произведение. Авторский голос в тексте.  

8. Условия бытования произведения как текста.  

9. Типы нарратива: литературный. 

https://en.wikipedia.org/wiki/School_of_Montreal
https://en.wikipedia.org/wiki/James_R._Taylor
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Media_and_Communication_Policy
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Halloran
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Jenkins


10. Типы нарратива: философский 

11. Типы нарратива: исторический. 

12. Типы нарратива: аналитический 

13. Типы нарратива: личностный 

14. Типы нарратива: идеологический 

15. Типы нарратива: личностный 

16. Типы дискурса и дискурсивные практики. Политический дискурс.  

17. Типы дискурса и дискурсивные практики. Научный дискурс.  

18. Типы дискурса и дискурсивные практики. Медиадискурс. 

19. Типы дискурса и дискурсивные практики. Повседневный дискурс. 

20. Интердискурсивные и интертекстовые взаимоотношения между дискурсами 

4.1.3. Презентация 

4.1.3.1. Порядок проведения 

 Презентация – это представление информации для некоторой целевой аудитории, с 

использованием разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала. 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на 

большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своему сообщению.  

Рекомендации по созданию презентации: 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, отчество автора; где 

работает автор проекта и его должность.  

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) урока-презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно 

перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.  

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста.  

 В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых 

образовательных ресурсов.  

 Последними слайдами урока-презентации должны быть глоссарий и список литературы. 

При выполнении задания нужно опираться на теоретические материалы. Задания 

одинаковы для всех студентов группы, но каждый студент получает свою тематическую 

область, на примерах из которой он должен иллюстрировать теоретические положения. Тема 

презентации защищается публично. 

   

4.1.3.2. Критерии оценивания 

 Максимальная оценка за задание – 15 баллов. 

 Оцениваются: 

• Степень владение материалом по теме; 

• Правильность выполнения всех заданий;  

• Уровень самостоятельности; 

•  Степень применения знаний и умений к выполнению конкретных заданий. 

4.1.3.3. Содержание оценочного средства  

            Список примерных тем презентаций: 

Тема 5. 

 

1. Истоки Gender studies. 

2. Категории гендера: гендерная идентичность, гендерное выражение и биологический 

пол. 

3. Гендер и сексуальность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


4. Женские исследования 

5. Мужские исследования 

6. Квир-исследования. 

7. Гендерные стереотипы и их проявление в продуктах массовой культуры. 

8. Концепция гендерной перформативности Джудит Батлер. 

9. Прлбема гендера в Азии. 

10. Критика гендерных исследований 

 

4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации  

4.2.1. Экзамен. Устный ответ по вопросам 

4.2.1.1. Порядок проведения 

Студент тянет билет, в каждом билете два вопроса. На подготовку дается 40 минут. 

Студент может делать записи при подготовке к ответу и пользоваться ими при ответе, однако 

чтение ответа по листку бумаги не принимается. Не допускается использование каких-либо 

источников информации, кроме билета. Преподаватель выслушивает устный ответ студента по 

обоим вопросам, задает дополнительные и уточняющие вопросы. 

4.2.1.2. Критерии оценивания 

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся:  

Формулирует содержание важнейших исторических событий, их дат, исторических деятелей, 

внесших значительный вклад в историю мировой культуры и искусства. Активно оперирует 

знаниями эмпирического и теоретического материала по культурологии и искусствоведения с 

целью формирования собственной гражданской позиции. Использует терминологию 

культурологии и искусствоведения. Знает весь спектр подходов к обеспечению качества услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности с учетом историко-культурной специфики и 

возможного использования их художественного решения. Обеспечивает требуемое качество 

процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной деятельности с учетом 

историко-культурной специфики и возможного использования их художественного решения. 

Владеет всем спектром навыков обеспечения требуемого качества процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности с учетом историко-культурной специфики и 

возможного использования их художественного решения.    

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся: 

         Называет основные исторические события, их даты, исторических деятелей, внесших 

значительный вклад в историю мировой культуры и искусства. Иллюстрирует эмпирический и 

теоретический материал истории и культурологии и искусствоведения с целью формирования 

собственной гражданской позиции. Поясняет значение основных терминов и понятий 

культурологии и искусствоведения. Знает основные подходы к обеспечению качества услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности с учетом историко-культурной специфики и 

возможного использования их художественного решения. Обеспечивает средний уровень 

требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной 

деятельности с учетом историко-культурной специфики и возможного использования их 

художественного решения. Владеет основными навыками обеспечения требуемого качества 

процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной деятельности с учетом 

историко-культурной специфики и возможного использования их художественного решения.     

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся:  

Называет отдельные исторические события, их даты, исторических деятелей, внесших 

значительный вклад в историю мировой культуры и искусства. Оперирует обрывочными 

знаниями эмпирического и теоретического материала по культурологии и искусствоведения с 

целью формирования собственной гражданской позиции. Соотносит значение основных 

терминов и понятий культурологии и искусствоведения. Знает базовые подходы к обеспечению 

качества услуг в избранной сфере профессиональной деятельности с учетом историко-

культурной специфики и возможного использования их художественного решения. 

Обеспечивает минимальный уровень требуемое качество процессов оказания услуг в избранной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%80-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


сфере профессиональной деятельности с учетом историко-культурной специфики и возможного 

использования их художественного решения. Владеет базовыми навыками обеспечения 

требуемого качества процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной 

деятельности с учетом историко-культурной специфики и возможного использования их 

художественного решения.     

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся: 

Не называет основные исторические события, их даты, исторических деятелей, внесших 

значительный вклад в историю мировой культуры и искусства. Неправильно называет 

эмпирический и теоретический материал по культурологии и искусствоведения с целью 

формирования собственной гражданской позиции. Не интерпретирует значение основных 

терминов и понятий культурологии и искусствоведения. Не знает весь спектр подходов к 

обеспечению качества услуг в избранной сфере профессиональной деятельности с учетом 

историко-культурной специфики и возможного использования их художественного решения. 

Не обеспечивает требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности с учетом историко-культурной специфики и возможного 

использования их художественного решения. Не владеет навыками обеспечения требуемого 

качества процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной деятельности с 

учетом историко-культурной специфики и возможного использования их художественного 

решения.    

 

4.2.1.3. Содержание оценочного средства 

Вопросы к экзамену:  

1. Социокультурные исследования как открытое интердисциплинарное пространство 

социально-гуманитарного знания.  

2. Понятие «исследовательская программа» в истории науки ХХ века и границы его 

применимости к современным социокультурным исследованиям.  

3. Влияние социо-исторического, антропологического, лингвистического и других 

познавательных «поворотов» второй половины ХХ – начала XXI века на теоретико-

методологические и концептуальные основания социокультурных исследований.  

4. Формирование cultural studies как интердисциплинарной области знания в странах 

Европы и Северной Америки.  

5. Cultural studies: понятийный аппарат и методологический инструментарий.  

6. Cultural studies: проблемные поля и интердисциплинарность.  

7. Проблемы конституирования идентичности субъекта в «культурных исследованиях»: 

роль практик означивания.  

8. Исследования историко-культурных форм и процессов Современности (Modernity) и 

Пост-Современности (Post-Modernity). 

9. Воздействие постструктурализма и деконструктивизма на социально-гуманитарное 

знание последней трети ХХ в. 

10. Постмодернистские теории чтения.  

11. «Лингвистический поворот» в социально-гуманитарном знании и формы его 

представления.  

12. Семиология Р.Барта.  

13. Трансформация семиологии в трудах У.Эко.  

14. Рецептивная эстетика в социокультурных исследованиях.  

15. Понятие дискурса в социокультурных исследованиях. Интердискурсивность.  

16. Типы нарратива: литературный, философский, исторический, аналитический и др.  

17. Типы дискурса и дискурсивные практики. 

18. Определение читателем типа нарратива, «формуляра» и параметров текста.  

19. Построение модели «автор (намерение) – произведение - текст – контекст – читатель».  

20. Феминистская теория в социокультурных исследованиях 

21. Gender studies в социокультурных исследованиях 



22. Медиа-исследований как направление в системе знания о культуре. 

23. Концепция медиакультуры в работах М. Маклюэна для разработки теории медиа и 

способов культурных коммуникаций. Теории медиа .  

24. Изучение сетевой культуры, новых способов производства и потребления культурных 

значений. 
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менеджмента, маркетинга и правообладания. Джазовая критика и журналистика — 2022. — 174 с. — ISBN 
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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. 
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