
Федеральное юсу даре i венное бюдженюе обраювагелькое учреждение 
высшею обрам>вання «Всероссийский государственный институт 

кинемами рафии 
имени С.А. I ерасимова* (ВГИЮ

Проректор

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Кулмуроло! ня»

Специальность-
55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника 
Режиссёр мультимедиа

Форма обучения
очная

Москва. 2019



Составители: Ростоцкая М.А., кандидат искусствоведения, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО. 

утверждённого приказом Министерства образования и науки

№ 733 от 01 августа 2017 г., по направлению 55.05.01 Режиссура кино 

и телевидения (степень выпускника - специалист)

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры

эстетики, истории и теории культуры

протокол № 1 от 30.08.2019 г.

Заведующий кафедрой Ростоцкая И. А.

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета Е. Г. Яременко

Начальник отдела по методической работе В. В- Атаман

Зав. библиотекой - В. М. Шипулина



СОДЕРЖАНИЕ
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ....................................... 3

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины................................................................3

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы....................3

1.3. Компетенции обучающегося. формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)....................................................................................................4

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ..........................................5

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины............ 5

2.2. Содержание разделов дисциплины...................................................................6

2.2.1. Тематический план дисциплины....................................................................6

2.2.2. Содержание дисциплины (модуля)............................................................... 7

3. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.............. 17

3.1. Список учебной литературы............................................................................ 17

3.1.1. Основная литература....................................................................................... 17

3.1.2. Дополнительная литература..........................................................................18

3.2. Электронные издания, интернет-ресурсы......................................................22

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО! ИЙ. ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ШРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ)................................................................................................. 23

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ... 23

2



1. ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Культурология» ставит целью развитие способности 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия, анализировать тенденции и направления 

развития кинематографии в историческом контексте и r связи с развитием 

других видов художественном культуры, общим развитием гуманитарных 

знаний и научно-технического прогресса, использовать полученные знания в 

области культуры, искусства и навыки творчсско производственной 

деятельности в процессе разработки концепции и проекта аудиовизуального 

произведения.

Важно научить студентовкритнческому анализу проблемных ситуаций 

на основе системного подхода. вырабатывать стратегию действий, научить 

понимать феномен культуры и различать формы и типы культур, дать 

представление об истории развития культуры, культурном многообразии 

мира, основных культурологических концсгщияхюриентнроваться в 

проблематике современной государственной политики Российский 

Федерации в сфере культуры.

Задачей дисциплины является помощь студентамв выработке 

мировоззрения, в формировании зрелого отношения к жизни и творчеству, 

нацеливание его на создание собственной системы ориентаций и ценностей, 

воспитание терпимости и способности к пониманию «другого», «чужого».

1.2. Место дисциплины н структуре образовательной прот раммы

Дисциплина «Культурология» входит r обязательную часть 

образовательном программы (Б 1,0.03).

Объем дисциплины 2 зач.ед.. что составляет 72академнческих часа или 

54 астрономических часа. Дисциплина преподается на I курсе. Дисциплина 

даст знания, необходимые для изучения дисциплин «Философия».



«Эстетика». «История изобразительно! о искусства». «История русской 

литературы». «История «рубежной литературы», «История отечественного 

кино». «История зарубежного кино».

13. Компетенции обучающегося, формируемые п результате освоения

л и с 11 и п. । и н ы (м одуля I

УК-1; УК-5. ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5

Формируемые 
компетенции (код 
компетенции)

Планируемые результаты обучении по дисциплине 
(модулю}, характеризующие папы формирования 
компетенций

УК-1—Способен 
осуществлять кри тяческнй 
анализ проблемных ситуаций 
ни основе системного 
подхода. выраба i ыва i ь 
стратегию действий

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя се базовые 
составляющие. осуществляет декомпозицию задачи 
Находит и критически анализирует информацию, 
необходимую для решения поставленной плачи 
У К-1.2. Рассматривает возможные варианты рететзя 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки 
У К-1 Л» Грамотно, лот нчно. арг уменгиронанно 
формирует собственные суждения и оценки.
У К-1.4. Отличает факты от мнений, интерпрстший. 
оценок и т.д. в рассуждениях других участников 
деятельности
УК-1.5.Определяет и
one ннв ле пюследст вин ко зможн ых ре тений зал а1 <и

УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия

У К-5.1. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодейстния с другими ииформациюс 
культурных особенностях и традициях различных 
социальных трупп.
У К-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным градицилм 
различных социальных групп, опирающееся на знатк: 
этапов исторического развития России (включая 
основные события, основных исторических деятелей) в 
контексте мировой история и ряда культурных ipaawuMil 
мира 1в зависимости от среды и задач образования», 
включая мировые религии. фзтлоеофскис if этические 
учения.
У К-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной ншеграцзш.
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ОПК-1. Способен 
аналтнроватъ тенденции и 
направления рашшия 
кинематографии в 
историческом контексте и и 
свят с развитием других винит 
художественной культуры, 
общим развитием 
гуманитарных знаний и научио- 
техническою прогресса

ОПК-1-!. Обладает знаниями в области истории и 
философии, в том числе истории искусства и в частности 
- кинематографа
ОПК-1-2. Находит и использует ин<(юрмацнк>. 
необходимую для саморазвития и формирования 
адекватных представлений о тенденциях мировой 
культуры
ОН К-1-3 Сознает роль научно-технического прогресса в 
развитии кинематографа и следит за изменениями в 
современном фнльмопрон зводстве.
Oil К-1-4.На основе знаний в области истории, 
философии, тстстнкиформу тирует собственную 
аргументированную позицию по отношению к 
современным тенденциям и кинематографе.

ОПК-2.Способен 
ориентироваться в 
проблематике современной 
государственной политики 
Российской Федерации н 
сфере культуры

ОН К-2-1. Владеет информацией о современной 
государственной политике Российской <1>сдериции я 
сфере культуры.
ОН К-2-2. Обладает сформированной позицией в 
отношении современной государственной политики 
Российской Фе терапии в сфере ку тылры

ОПК-S. Способен на основе 
литературно!о сценария 
разработать концепцию и 
проект аудиовизуального 
произведения и реализовать 
его с помошыо средств 
художественной 
аырази । ельносги. используя 
полученные знания н области 
культуры, искусства и 
навыки творческо- 
производственной 
деятельности

< >11 К-5-1 Разрабатывает концепцию создания 
аудиовизуального произведения 
ОПК-5-2.Опрслсляет выразительные средства и 
технические параметры проекта, наиболее точно 
соответствующие творческому замыслу
ОПК-5-3. Тщательно и эсесгороине подготавливает 
производственный процесс, проводит его в срок и с 
наименьшими затратами

2.СТР> КТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и оргтигзиционно-мегодическне данные дисциплины

Объем лисииплины и ннлы учебной работы по действующему ИЛЯНу________  
Общая тр> ккмкость дисциплины2зач. ед. 72як. час, (54 аегр.ч. i

Количеств часов

ч

Вил учебной работы Всего по В том чмеле по семестрам
уч. плану 1 2 3 4 5 5 7 В

Работ с нреподивителем 
(контактные часы}:
Теоретический блок:
Лекции 30 30
Практический блок:
Практические и семинарские 
мнят ия ___________ __



Лабораторные работы
(лабораторный практик)м>
Самостоятельная работа: 36 36
Теоретический блок:
Работа с информационными 
источниками
Практический блок:

г~ 4

Контрольная работа
Курсовая работа
Создание проект, эссе. 

| реферата и др.
Форма 
промежуточно itai гестации iaO 6 6

Веет о часов 72 72_ ____

2.2. Содержа ниераиелпп дисиип.пины

2.2.1. Тематический п.тян дисциплины

Название раздемм и лнм Общая 
шрудое 
мхость

Пиды учебашг инт/ггий

(в 
часах)

Аудиторные занятия. в той 
4Ui te
лекции Семина 

/няне 
пямнш
я

.'lafiopa 
/тарные 
шнянтя

Сахнкпю 
я/т-аьная 
рабоян!

Рамсл 1. НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. 
И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ К АНТРОПОЛОГИЮ. ИСТОРИК»

1 Антрополог ия ку натуры 
Культура и жить.

1 Л

2. История культуры. Культура и 
цивилизация

1 2

3. Филос<х|>ия культуры 4
Pawn 2. КУЛЬТУРА И ПРИРОД 
1 Архаический период. Истоки 
культурной традиции.

Л
•

—------
2

2. Эволюция человеческого рола и 
культурен енез.

2 2

3. Миф и космос. 2 п х
Рамса З.ФОРМНРОВХНИЕ КУ 1ЫМЧ1ОЙ ТРАДИЦИИ
1. Культура и цииилнзашы. 
Человек и его историческом 
развитии

3 «в 2

2. Культура Древнего мира 3 э —
3.Эпоха великих цивилизаций 
древности

«■ •

4.Классические культуры О А» X________ 1
6



Древнего мира. Формирование 
кулыурной традиции
Раздел 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ 
ИНДИВИДА

. КУЛЬТ!1 РА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

1.Европейская цивилизация, ее 
особенности и основные этапы 
развития Европейская культура 
классического периода.

7 1

2.Культура европейского 
Средневековья

2 2

3. Культура Возрождения j п
4 Культура Нового времени. я» 3 •
Ра ш т 5. КУЛЬТУ РА И ЛИЧНО<ГГЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА
I XIX век как социокультурная 
нюха. Формирование совре
менной кульпры.

■9 • 4

2. Культура XX-XXI в. и 
современная цивилизация.

«в 4

2.2.2. Содержание дисциплины Iмодуля)

Особенностью дисциплины «Культурология» является то. что 

компетенции, связанные со способностью осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий, анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. формируются системно.

последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код 
компетенции 
(й>

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ. ИСТОРИЮ И 
ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ
УК-1;
УК-5:
ОПК 1:
ОПК-2*.
ОПК 5

Тема I.
Антропология 
куль при Культура и 
ЖИЗНЬ.

Культурная деятельность как способ жизненной 
организации и фундаментальная основа системы 
общечеловеческих ценностей.
Культурное значение треки ей ш их технологий, 
созданных первыми поколениями люлей- 
архантропое Thumvhabilis и tiomoncaiiJenalbj. 
Teno человека как объект культуры 
Кулыурогснез в период становления 
человеческого рола

УК-1:
УК-5;
ОПК-1:

Гема 2.
IkiupiiH культуры.

Культура как деятельность и процесс 
индивидуального самосознания человека 
Основные формы культурной деятельности

7



к

ОПК-2;
ОПК-5

<техно.Ю1 ни. наука и философия, искусство}. 
Письменность исторспескм первая форма 
индивидуального самосознания человека. 
Эпическая литература как первое предметное 
закрепление связи человека с ето собственной 
историей Пами1ь и язык и системе культуры. 
Цивилизация и культура. Историческая 
типология культуры (архаическая, 
традиционная: гратииионно-реф.ккторная ; 
личностная». Синонимы культуры. Традиция и 
рсфтсксия как формы культурной памяти. 
Свобода и культуры.
Язык как символическая система и единый 
принцип, объединяющий все многообразие 
культурных форм.
Взаимообусловленность цивилинционных и 
культурных процессов в истории человечества. 
Культура как систем* (материальная и духовная 
культура, институты культуры).

УК 1;
УК-5;
ОПК-1;
ОПК-2:
ОПК-5

Тема 3.
Философия культуры

Имя «культура». Мноюобразис определений 
культуры как результат их ор1аничсской связи с 
различными исторически iгзменяю<инмися 
представлениями о природе, жизни и человеке. 
Происхождение термина культура.
Понятие культуры - формирование философии 
культуры. Разграничение паук о природе м наук 
о культуре 1 Г. Риккерг. Э. Кассирер. Г. Зиммель). 
Проблема кризиса европейской культуры в 
философии конца XIX начала XX веков (Ф.
Ницше. О. Шпенглер. 3. ‘Ррсйд. Н Бердяев). 
Проблема антропоцентризма и антропокосмизма 
и философии культуры XX века (П Тейяр де 
Шарден. В Вернадский. П Флоренский!.

КУНЫ УРА И ПРИРОДА.
УК 1;
УК-5;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-5

Гема 4
Архаический период.
Истоки ► >.11>। урной 
традиции.

Жизнь древнейших людей. Преодоление 
животных форм жизни, формирование 
древнейших технологий Iобработка камня, 
добывание и использование огня, охота). Роль 
труда и памяти в формировании родового 
коллектива и человеческих форм мышления 
Возникновение сознания Сознанне и ятык 
Специфик* сознания архаического человека

УК-1;
УК-5; 
опк-1; 
ОПК-2: 
ОПК-5

Тема 5л
Эволюция
ЧСЛОВСЧССКОТ 0 рода и

Родовой человек. Основные папы развития 
родового органе зыа и родового сознания 
(предметный, духовный, идеальный).
Неолитическая ’культурная революция*. возник
новение древнейших городов центров 
раннеземледельческих цивилизаций.

культурогенез.



УК-I; 
У K-5 J 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-5

Тема 0, 
Мид и космос.

Роль мифа в формировании культурного
СО1НЛИНЛ и саыосогнания человека древнего 
мира. Мифологическое пространство и время 
Эволюция древней мифологии ют тотемного 
мифа к космологическому!. Миф творения него 
роль в формировании древнейших 
космологических представлений. Обрати 
культуры в "зеркале" мифа, перьопредмт и 
"культурные герои". Процесс оформления 
культурной традиции и его отражение я мифоло
гии. Роль эстетического фактора ь 
формировании мифологических образов 
Мифология и философ и г Мнфологиа и религия. 
Общечеловеческое значение мифологической 
культурной традиции. Эволюция древнего мифа 
ют мифа к Лотосу, ог нею к Диалектике •.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
УК-1;
УК-5;
ОПК-1:
ОПК-2;
ОПК-5

Темз 7.
Культура Н 
циничн гания. Человек 
в его историческом 
развитии

’Старый" и 'новый' /Цхгшшй чир. 
Возникновение иивилигации. Земледелие как 
технологическая основа древнейших пн- 
вши ыкмн. 1 орол-юсу царство • полис i 
типичная форма ранних цивилизаций. Древний 
город и сю структура. Отделение ремесла от 
течледелиа Монументальные сооружения 
(Храмовые комплексы. Дворцы, укрепления, 
системы водопровода и каначитнрги!. 
Возникновение новых 1 ига ко ныл) форм 
письменности и шания (математики 
acipoHVMHH. медицины). Значение городской 
житии для возникновения духовных форм 
обтеки! И устных И ранних письменных форм 
творчества. Города, монументальные 
сооружения. письменность как основные 
элементы лревнейшил цинилиъшнпнных ч 
культурных центров Формирование 
классических форм культуры "умения". 
"знания". "воспитания” (обра витания 1. - и нового. 
’классическолэ". чсловскз

УК-1;
УК-5:
ОПК-1;
ОПК-2:
ОПК 5

Тема 8.
Культура Древнего 
мирз

Региональный характер культур и нюху Древ 
него мира. Общность и своеобразие культур 
Древнею Востока и Античности. Обрит 
"классического человека" в этих культурных 
системах Слово и Чис то как основные 
смысл ообразукхнне элементы восточной н 
западной парадигм культуры. Проблема символа 
в культурах Древнего Востока и Зли ада.
Мифологическая рефлексия Роль эстетического 
(фактора в формировании образов культуры 
("Культура виденна").
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УК-1; Тема о Культура тсмледедия. появление связанных с
УК-5;
ОПК-1:
ОПК 2:
ОПК-5

Эпоха великих 
цивнлнщциП
JESMiOVlii

ней культов и религиозных обрядов. а также 
космологических мифов, рассказывающих о 
деяниях «культурных героев».
От мифа к логосу. Формирование представления 
о мире как о макрокосмосе ио человеке как 
микрокосмосе Доминирующая роль 
эстетического фактора в процессе рефлексии 
космологического мифа Возникновение 
древнейших институтов культуры: философии и 
риторики трансформация образов 
космологического мифа в космологическую 
идею. Формирование классических образцов 
(«парадигм») культур Востока и Запала.
Своеобразие систем шк-питания -совершенного- 
человек. созданных в классических культурах 
Индии. Китая и 1 решит Роль философии и 
риторики в формировании -добродетельшжо- 
(лучшего) человека

УК 1:
УК 5:

Тема 10.
Классические

Понятие культурного об раню («парадигмы»). 
Снять культурных образцов с архетипическими 
структурами древнего мифа творения и нх 
принципиальное различие. Своеобразия 
культурных '■парадигм-' Постока я Запада и их 
культурно-историческое значение как основы 
формирования и развития культурной традиции 
Классическая культура Древ нс й Индии.

ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-5

> Л ■ ллпыЛмммео 
мира Формирование 
ку ни уркой традиции

Тексты и ритуал Вел как основа классической 
культуры Древней Индия.
Космогония Нех ее связь с древнейшим обрядом 
жертвоприношения I Ашвамелха. Яджна>. 
Речь и слово основные сыыслообрэтуклине 
моменты ведической культурной традиции 

т Риг веда).
Проблемы целостности мироздания и 
человеческой житии в философии Упанишад. 
Учение о единстве Брахмазсз-Агмаил. Роль 
йот нчсского обряда и воспитании совершенного 
человека. Учение о гулах материальной природы 
и четырех ступенях добродетельной житии 
(ашрам). Тексты вед о вшах добродетели. 
'Предвечные философии” - САНКХЬЯ н ЙОГА 
- и их место н системе ведической культуры. 
Ведическая парадигма культуры, сс место в 
ис юрии культуры
Образ "классического человеки' в эпической 
позме 'Махабхарата* <по гекоу 
"Бхагавадгиты”).
Кла^ичсскм культура Древнего Кидц.
Роль "священных книГ («Ши шим* - «Кинга
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песен». «И тин* - «Книга перемен». -Шу тин» 
- ■■Книга исторических преданий-. -Ли ши» • 
-Книга установлений»! в формировании 
культурной градации классическою Китая. 
Символика и ритуал - основные смыслооб- 
ратующие элементы Древнего Китая. 
Симво.1ическая картина чира" в-И тин» 
( Книге перемен").космогония и 
натурфилософия. Формирование китайской 
парадигмы культуры. Истоки термина 
"культурность" □ текстах Древнего К »п-ая. его 
связке практикой давних ммлелсяьческич 
культов Проблема единства мира и человека в 
философском трактате «Дао де тин- Г Книга 
пути и благодати'*). Учение о дао пути. Учение 
о добродетели
Значение ритуала. обучения и середины в 
воспитании 'благородного мужа' в «Луньюс» 
(«Поучениях») Конфуштя. Духовная культура 
(день) и человеколюбие (жемь) - отличительные 
черты классического («идеального») человека в 
древнекитайской культуре.
Органическая сеять эстетических. основ 
древнекитайского искусства «прежде всего 
жмвописи>с философской 1ра.1инией и 
религиозно-этическими концепциями даосмъма. 
конфу пиане । на к буддизма
Античная kv.ibrvpat Древняя Греция и Древний
Рим).
Истоки античной культуры и ее своеобразие по 
сравнению с классическими культурами 
Востока. Роль эпической поэзии (Гиыср. Гесиод. 
Орфей. Пиндар) в формировании античной 
культурной традицим. Фундаментальная роль 
зегегическиго фактора в радей ши античной 
культуры и философии 1ндся тождества субъекта 
и объекта как основа tctcttikhi 1 зрмонма и 
число как смыс мюбрязутошме элементы 
АНТИЧНОЙ культуры и основа всех се форм 
(умения - искусства, знания - философии, 
воспитания - пэйлейи)
Античный космос (принцип строения и 
(Кионные элементы! Основные этапы ратнития 
античной философии и формирование идеальной 
модели космоса, обшая характеристика прел 
ставлеынй и мире и человеке п философии 
ранних греческих мыслителей. Пифагора.
Демокрита. Платона Природа и космос в ученик 
Аристотеля и неоплатоников. Роль Олимпийский 
nip и искусства в формировании античного 
)стсмла (калокататия). Человек как микрокосмос.
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культура как ‘вторая природа* (Демокрит). 
Учение о человеке как ‘мере всех вешей* 
(Протагор)
Философия и риторика. Счастье как высшая цель 
человеческой житии, этика Сократа (учение о 
благах н высшем блате, учение о добродетелях, 
учен ж- об обятаююстях). Проблемы культуры а 
диалогах Плашка. 1. Происхождение культуры и 
структура добродетели ("Протагор"). 2. О 
культуре воспитания и обрз юваоня-иаклснс 
("Государство'. "Законы' i 3. Об имени 
"человек" ("Кратты"). 4.0 мудрости-философии 
и искусстве-умении ( "Протагор*. 
’Послезаконие"). Проблемы культуры в 
трактатах Аристотеля. Знание и культура.
Учение о видах доброди ели. Система 
воспитания и образования 'лучшего 
гражданина". Учение о человеке как источнике 
добродетели и о "середине" как высшей 
добродетели*. Гуманистическое культура эпохи 
млнннзма (культура hwnaniias). Проб.темы 
культуры в произведениях римских мыслителей: 
стойко». Цицерона. Л.Кара. М Аврелия и ip 
Определение личности последним римлянином 
Боэцием и его значение в ncropira европейской 
культуры.

ЕВРОПЕ! (СК Ui ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПИЛИВ! 1ДА
УК-1;
УК-5: 
ОПК-1;
ОПК-2; 
ОПК 5

TeMaJL 
Еврйпейекая 
цивилизация, ее 
особенности н 
основные этапы 
развития Европейская
ШЬПЕЯ

сснчлкрю псрио .и

Европейский мир и культурная традиция 
типичности. Хрткиыжчво (1 европейская 
культура V XV1I1 веков. Процесс формирования 
национальных культур и культурное самосот- 
нанме и иды вилл и личносгм Основные малы 
развития европейской ииакдиыилн и 
культурные эпохи. Слово. Символ. Знак - 
основные смыс.тообрлзующис факторы 
европейской культурной классики. Основные 
формы культурного самосознания инливмпд.

УК-1:
УК-5:
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-5

Вмид 
Культура 
европейскою 
Средневековья

Истоки, основные этапы развития и институты 
Средневековой культуры. «Языческое 
Срслнснсковьс •. сто значение в стаионденни 
европейской культуры Определение человека 
как «индивидуальной субстанции разумной 
природы- (Бозинй). Патристика.
Начало формирования христиански культуры. 
Раннее Средневековье. Первый опыт сишеи 
античного наследия и христ панской pe.nn номой 
локтрниы lAnrycrMHI Книжный характер 
средневековой культуры «тривиум» и 
кижзриум- как се основа, школа и храм как ее
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ТТПННЫС институты.
Средневековая культура и античное наследие 
Ренессансы периода раннего Средневековья 
Создание религиозно-символической картины 
мира. Средневековый храм как религиозный 
центр н школа христианского мнровклення и 
нравственности. Храмовое действо как «сшгтеэ 
искусств -. Родь монастырей в распространении 
«книжной учености» в >ni>xy раннего 
Средневековья.
Зрелое Средневековье города как центры 
ремесла, торговли и духовной жизни 
Возникновение высшей школы университетов, 
их структура и статус в сословной иерархии 
Средневековья. Философия и богос-товяс. их 
место и характер взаимодействия в системе 
христианской культуры Средневековья 
Христианская культура как «культура 
обязанностей» христианина.ее связь с античной 
культурой эпохи хгтиняпма и Рима. Учение об 
'абсолютной личности", первородном грехе, 
отпадении человека от мировой гармонии и 
покаянии как главио»1 обязанности христианина, 
основные элементы христианской культуры 
Нсра»|>ывнзя свя»ь личностного характера 
средневековой культуры с христианской идеей 
возмездия и € грешного суда. Нравственная 
проповедь христианства и се роль в культурном 
самисожднии европейского человечества. 
Схоластика, завершение создание ре ипиотно- 
символической «картины» мира Символизм и 
иерархия как универсальная формула 
средневековой культуры Кризис релитиотно- 
символическич форм культуры в эпоху позднего 
Средневековья.

УК 1;
УК-5;
ОПК-1:
ОПК-2:
ОПК-5

Гема 13- 
Культура

Гуманистический характер культуры 
Возрождения как культуры не только 
нравственных обязанностей индивида, но и его 
призвания. Итальянское Возрождение- новый 
характер отношения к античной традиции, 
возрождение тралтши римской «культуры 
humanitex». Новое представление о человеке как 
«божественном мастере», создание учения о 
«Космосе культуры- Истолкование 
«человеколюбия» как обрашз. явившегося 
основой при сотворении Ботом человека.
Уравнение в правах философии, науки, поэзии и 
высокого искусства с богословием. Концепция 
человека как -божественного мастера». Реформа 
я тыка и начало формирования национдзьных
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культур. Ренессансные Академии основной 
институт культуры ВозрОЖДСННЯ И 11СН1ГЫ 
фирМНрОВаНИЯ И угВсрЖДСННИ ‘обрзШОВОЙ 
индивидуальности  ’ 
Переосмысление канонических текстов 
христианства. Начало формирования науки и 
искусства как самодостаточных и 
самостоятельных юг средневековой схоластики 
и церковной иерархию институтов культуры. 
Реформа языка и начала формирования 
национальных культур Роль кулыуры 
Ренессанса в культурном самосознании 
европейского человечества. ’Культура 
призвания". Причины кризиса гуманистической 
кулыуры Ренессанса.

УК-I;
УК-5:
ОПК 1:
ОПК -2:
ОПК 5

1Ъ1Д 14
ЬУчьтдраНового 
времени..

Первая научная революция конца XVI - начала 
XVII веков (Леонардо ла Винчи. Коперник. 
Галилей. Гарвей. Ньютон г Наука н Релит ня. 
Начало формирования научной и 
художествен ной картины мира. Завершение 
процесса культурного самосознания 
европейского человечества. Сущеетаенные 
черты Новою времени как социо-культурной 
мюки. охватывающей период XVII-XVIII кеков 
1. Ра।вник науки и техники (Соианне научной 
картины мира и машинной цивилизации.Первая 
промышленная революция». 2. Введение 
искусства в горизонт эстетики. (Классификация 
«кзяшныч искусств».Создание обшей теории 
искусства}. 3. Разведение понятий культура - н 
■цивилизация •. Культура как вькишй критерий 
всех форм человеческой деятельности 4 
Преодоление традиционных «культовых и 
обрядовых» форм релкпш. Релит нотная вера как 
внутреннее пережившие субъекта) 
Культура XVII века 
Рационализм кулыуры “века Разума’. Первая 
научная (1541 16X7) и промыт ленная (1575- 
1620) революции, связанные с формированием 
методологии естественно научного н 
социально-исторического знания (Ф. Бэкон. 
Т.Гоббс» и открытиями в разнимых областях 
науки: математики И 1 алнлем. Р.Декарт I. 
астрономии (И. Кеплер). механики и оптики (И 
Ньютон 1. Новый вилял на природу и отношение 
между ней и человеком.
Учение о человеке как субъекте познания, 
атаднюасм всему меру и приписывающем всему 
норму* Культур:! разума как стюсобность 
правильно мыслиib и высшая форма индивиду 
атыюй кулыуры. я мыслю, значит, я
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существую» IP. Декарп. Идея организации 
государств! основанного на принципах 
«общее । ценною дотоворая. как необходимое 
условие культуры <Дж. Локк). Определение 
-логосударсгвенного- состояния общества и 
чело века как -ашикультуриого» состояния. 
Жить индивида корень как общественной. ,ак 
и культурной жизни (Т. Гоббс) Культура как 
естественное право человека (Дж. Локк!.
Культу?* XVIII жжа.
Роль века Просвещения в истории европейской 
культуры. Завершение нюхи культуры Разума. 
Начало кардинальной шейной переориентации 
культурного процесса в рстулы ате замены в нем 
космологической идеи идеей 
ангропатоптческой. Формирование нового 
представления о человеке как о субъекте 
культуры.
Теория •исторического круговорота» <Д Вико) 
первый Опыт европейской истории философии 
культуры. Прсдсгав.тенис об архаическом 
периоде культуры как источнике всех 
последующих се форм н как «нагромождении 
фаигашм и своекорыстной памяти, от которой 
надо освободиться во имя отыскания "первой 
человеческой мысли... где присутствует знание 
естественных начал происхождения - вся наука» 
(Д Вико ■•Основание новой науки об общей 
природе наций -/1744/1.
Проблемы ку льтуры н ирон введениях Ж - 
А.Руссо. Новая концепция человека нс как 
объекта, а как субъекта культуры <т Рассуждение 
на тему о том, способствовало ли развитие наук 
и искусств очищению нравов». 1749.
-Исповедь». 1770. «Эмиль. ilih О воспитании-.
1762). Учение Руссо о языке как продукте разу ма 
и важнейшей инструменте культуры. способном 
вывести человека из -инливилупьного 
одиночества».
Систематика природы Человек как часть 
«системы природы» (Д. Дидро. П. Гольбах). 
Завершение создания - научной картины- мира. 
Антропология [|. Канта и ее культурное 
значение. Понятие культуры как «способности 
человека ставить перед собой любые пели в их 
свободе». С нстемообратукхдая роль проблем 
культуры в философской концепции II Каша 
историческая система тика культурных форм 
(культура умения. культура пиния. культура 
воспитания, культура как средство 
самореализации индивида и рас крива
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внутренних возможностей личности) Культура 
как конечная цель природы и необходимое 
условие формирования просвещенного, 
свободомыслящего человека. .Антрона их ня 
культуры, 
Формирование европейской философии 
культуры. Проблемы культуры в работах И. 
Гердера. И Гете. Г Гегеля. Ф. Шеллинга. 
Широкое распространение в европейской 
философии культуры ее нового определения 
( Bildunq -): культура как средство 
самореализации индивида и раскрытия 
внутренних возможностей личности и 
•■возвышения человека до человеческого к 
рамках человечества» |В. фон Гумбольдт!. В 
этом смысле употребляли термин -культура» Г 
1 столь. И. Гете. Ф Шеллинг. Новое 
представление о взаимоотношении культуры ц 
природы как -едином органическом целом» 
<Гердер. Гете, Шеллиш. представители русского 
романтизма), которое напью достаточно яркое 
отражение в философских работах И 
Киреевского и папин А «Рета.

КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕ 1НАЯЭПОХА
УК-к 
УК-5: 
ОПК-к 
опк-2: 
ОПК-5

Тел. 15.
XIX век как
il2UB£KVibnjMU3 
эпоха. Формирование

Кризис традиционных ценностей л форм 
европейской культурной классики 
Завершение первой промышленной революции н 
первой четверти XIX века. Нвучно-технический 
прогресс. Человек и машина в контексте 
культуры
Завершение процесса формирования 
национальных, культур R Европе Становление 
мировой культуры. Мировой рынок и мировая 
литература, их роль в интеграими культур 
Проблемы культуры в немецкой философии XIX 
иски Г. Гегель и «Г» Шеллинг о путях развития 
европейской культуры в тюстхлмсичссмтн 
период. Романппм и его роль в становлении 
современной культуры. Мифология и религия 
как предмет научного и эстетическогоанализа. 
Идея интеграции культур Запала и Востока. 
Поиск '‘универсального языка' культура, теория 
ромлна Критика традиционных форм и 
институтов, христианской культуры. Проблемы 
культуры в ’философии жизни” <Ф. Ницше. В 
Днльгей. О. Шпенглер!.
' Вторжение" техники в сферу- духовной 
деятельности Формирование так называемых 
технических искусств". Влияние фотографии и 

кино на фор м пропан не ментальности и куль-

современной ks.il,гуры
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турное самосошанис современного человека 
Техника как феномен культуры.
Истории кулыуры как предмет философского и 
научмого исследования Развкте философии 
культуры н культурной антропологии.
Окончательное утверждение идеи роившим и 
принципа историзма н исследовании феномена 
культуры.

ук-1: 
УК-5: 
ОПК-Г. 
ОПК-2; 
ОПК-5

Гема 16.
Культура XX-XXI 
веков и современная 
цивничация.

За вершение формирования индустриальной 
цнвилиьпши в Европе н Америке.
Постиндустриальное и информационное 
общество Прогресс науки н техники и его 
перерастание в научно-техническую революцию. 
Углубление кротка |родиияонных кулыурных 
форм и институтов ( пики и системы 
обратаванняh Разрушение культуры хак 
"органического целого": массовая и элитарная 
культура. Распитие средств массовой 
информации и их влияние нз культурный 
процесс. Мозаичный характер современной 
культуры Модернизм и постмодернист как 
феномены современной культуры. Культура и 
личность. Культура и "жизненная среда' 
Прон-нюдство и кулыурв. Культура в системе 
мирового хозяйства и рынка. Ди тайн н 
техническая эстетика как неотъемлемые 
элементы современного ириитводсгвз. Звание и 
творчество в контексте современной культуры 
Отдых и спорт как важные инеппуты 
современной культуры. Фотографическая 
культура Кино как феномен современной 
культуры. Телевидение и процесс интеграции 
ку.тыур. Западная философия культуры XX века 
(О. Шпенглер. 3. Фрейд. К. Юнг. М Xaft.ienep. 
К Ясперс. Э. Кассирер, X. Ортега-и-1 песет. А 
Швейцер. В.Т. Адорно. Г. М. Маклюэн). 
Культурная идентичность современной России: 
цели, принципы и задачи Основ государственной 
культурной политики

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

I. Аспекты культуры: классика и современность. М.. ВГИК. 2001.

2. Пондопуло Г. Культура образна. Формирование культурных парадигм 

Востока и Запала. M..20I4.
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3. Пондопуло Г., Ростоцкая М. Введение в науку о культуре. М., 2017.

3.1.2. Дополнительная нггсрдтуря

1. История и философия культуры. Учебное пособие. М.. ВГИК. 1996.

2. Антология исследований культуры. Т. I. Интерпретации культуры. 

СПб.. 1997.

3. Августин. Исповедь. Кн. 1-4. К). 13. 19 М.. 1991.

4. Аверинцев С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // По

этика древнегреческой литературы. М.. 1981. с. 3-11

5. Барт Р. Мифологии. М., 2000.

Ь. Беньямин В. Произведение искусства в век его технической воспро 

изводимостн// Киноведческие записки. Вып. 2. М.. 1988.

7. Бицилли П. Элементы средневековой культуры. СПб.. 1995.

8. Бицилли П Место Ренессанса в истории культуры. СПб.. 1996.

9. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М„ 2006.

10. Бон! ард-Левнн Г. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993.

11. Бруно Д. О О героическом энтузиазме. М.. 1953.

12. Вернадский В. Научная мысль как планетарное явление. М.. 1991. с. 

148-158. 191-242.

13. Вико Д. Основание новой науки об обшей природе наций (1725 >. Мо- 

сква-Киев. 1994. (Кн. 1,4-Три пта времен).

14. Гадамср Г.-Г Человек и язык И От Я к другому. Сб. переводов. Минск. 

1997.

15. I 'адамер I ‘.-I'. Прометей и трагедия культуры//1 адамер Г.Г. Акту

альность прекрасного. М.. 1991.

16. Гайденко II.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века.

М.. 1997.

17. Гварднии Р. Конец Нового времени. Вопросы философии. 1990. № 4.

IX. I егель I. О традиционных классических и современных формах 

культуры//Лекции по эстетике. М.. 1969. Т. 2, с. 13-22. 34-87.305-319.
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19. Гердер II. Идея к философии истории человечества, Введение. Часть 

первая. КН1ПИ I. V. Часть вторая, книга IX. М.. 1977.

20. Гете И. Природа// Антология мировой философии. Т. 3. с. 65-67.

21. Гоббс Г. Левиафан. 4, I. О человеке. Человеческая природа. Основы 

философии. 4.1 // Антология мировой философии. Т. 2, с 309-348.

22. Голосовкер Я. Логика мифа. М.» 1987.

23. Гумбольдт В. Я тык и философия культуры. М., 1995.

24. Гуревич П. Философия культуры. Пособие для студентов гуманитар

ных вузов. М., 1994.

25. Гуревич А. Категории средневековой культуры. М.. 1972.

26. Декарг Р. Правила для руководства ума. Рассуждения о методе//Де кар i 

Р. Сочинения в 2-х тт. Т. 1. V!.. 1989. с. 256-273.

27. Зиммель Г. Избранное. В 2-х гт. М.. 1996. Т. I. Философия культуры. С. 

445-516. Т. 2. Женская культура. Мола. С. 234-291.

28. Иванов Вяч. Культурная антропология и история культуры// Одиссей. 

М., 1989. с. К)-16.

29. Ильин И. Постструктурализм. Де конструктивизм. Постмодернизм. М.. 

1996

30. Йегер В. Пайдейя. Т. 2 М.. 1997.

31. Йегер В. Пайдейя Т. I. М . 2001.

32. Кант И. Ответ на вопрос о том. что такое просвещение// Собр. соч. в 6- 

ти тг. Т. 6. с. 27-35.

33. Кассирер Э. Опыт о человеке; введение в философию человеческой 

культуры. Часть вторая. Человек и культура VI. Определение человека в 

терминах культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.. 1998. с. 

514-722.

34. Кириллова П. Меднакультура: от модерна к постмодерну. М., 2005.

35. Кнабе Г Материалы к лекциям по общей геории культуры и культуре
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36. Козловски П. Культура постмодерна. М.. 1997.

37. Культурология XX пек. Антология. М., 1995.

38. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб.. 2007.

39. Леонардо да Винчи. Трактат о свете, зрении и глазе. Фрагменты// Анто

логия мировой философии. В 4-х т. Т. 2, с. 87 -88. Избранные произведения в 

2-х гт. Т I. Репринт издания 1935 г. М.. 1995. с. 178-193. 204-215. Трактат о 

живописи. Ч. I. Фра» мен i ы If Эстетика Ренессанса. В 2-х тт. М., 1981.

40. Литературные .манифесты шпдноевропейскнх романтиков. М.. 1980.

41. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. Гл. 9. Культура как живая 

система. М., 1998.

42. Лосев А. Миф// Лосев А. История античной эстетики. Итоги тыся

челетнего развития. Кн. 2. С. 347-376. М., 1994.

43. Лосев А Двенадцать тезисов об античной культуре// Лосев А. Дерзание 

духа. М.. 1988.

44. Лукьянов А. Истоки дао. Древнекитайский миф. М.. 1992. с.3-67.

45. Лукьянов А. Дао "Книги перемен". М.. 1993. с.3-23.

46. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешнее расширение человека М., 

2003.

47. Малявин В. Китайская цивилизация. М.. 2000.

48. Мифы пародии мира. Энциклопедия. В 2-х т. М.. 1987.

49. Называть веши своими именами. Программные выступления мастеров 

тапално-свронейской культуры Сборник текстов М.. 1986

50. Несбит Дж.. Эбурдин II. Что нас ждет в 90-е годы. Мсгатснденции, гол 

2000. М.. 1992. С. 9-16. 70-134. 135-173. 204-209. 31 1-333. 342-354.

51. I {ицше Ф Рождение трагедии из духа музыки ff Ницше Ф. Соор соч. я

2-х т. Т. I. М.. 1990. Разделы .3-5. 18-19. 20-21. 23-24.

52. Новая технологическая волна на Западе. Сб. текстов. М.. 19X6. 1987.
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53. Ортега-и-ГассетХ. Тема нашего времени// Ортега-н-ГассетХ. Что такое 

философия. М.. 1991. Дегуманизация искусства, Восстание масс. В поисках 

Гете// Ортега-и-ГассетХ. Эстетика, философия, культура. М.. 1991.

54. Памов А. Постыдное удовольствие. Философские и социально- 

политические интерпретации массового кинематографа. М.. 2014.

55. I leppo Ш. Параллель между древними и новыми// Спор о древних и 

новых. Подред. В. Бах му тс кого. М.. 1985.

56. Пигулевский В. Дизайн и культура. Харьков. 2014.

57. Рамачандран В. Мои рассказывает. Что делает нас людьми. Главы 7, 8. 

М.. 2012.

58. Риккерт Г Науки о природе и науки о культуре. М. 1998.

59. Русским космизм. Антология философской мысли. М.. 1993.

60. Руссо Ж. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждение о проис

хождении и основах нравственности между людьми. Об общественном 

договоре и принципах политического права// Антология мировой 

философии. Т. 2. С. 558-574.

61. Самосознания европейской кулыуры XX века. Мыслители и писатели 

Запада о месте культуры в современном обществе. М„ 1991.

62. ТайлорЭ. Первобытная культура. Введение. М.. 1989.

63. Тейяр де Шарден П Феномен человека. М.. 2002.

64. Тоффлер Э. Тре1ья волна. М. 2001.

65. Хайдеггер М. Время и бытие. М.. 1993. с. 42.72. 85. 196. 238-239. 252. 

334-335.349-361.

66. Хейзинга И. Осень Средневековья. М.. 1988, с. 5 - 17. 221-235. 356-369.

67. Хейзинга И. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный 

мир: эссе. М.. 2010.

68. Флоренский П А. Соч. в 4-х тт Т. 3/1. М.. 1999. с. 373-449.
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69. Флоренский II. Анализ пространственности и времени в художест 

венно-и тобразн тельных произведениях VI. 1993. с. 55-59. 167-173. 184-196. 

218-237. 254-260.

70. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом завете. И.. 1990.

71. Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой// Фрейя 3. Психоанализ. 

Религия. Культура. М.. 1992. Тотем и табу// Фрейд 3. Труды разных лет. В 2- 

х г. T.I. М.. 1991. Будущее одной иллинии//Сумерки богов. М.. 1989.

72. Фромм Э. Забытый язык // Фромм Э. Душа человека. М.. 1992.

73. Фуко М. Слова и веши. Археолотия гуманитарных наук. М.. 1977. с. 36- 

40. 61-63. 71-76. 81-93. 145-147, 91 -296. 329-330.402-405. 439-441. 448-487.

74 Фукс Э. Иллюстрированная история нравов Эпоха Ренессанса М . 

1993.

75. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М., 1994.

76. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век М., 1994

77. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М.. 1992.

78. Ширки К. Включи мозги. Свободное время в нюху Интернета. М.. 

2012.

79. Шпенглер О. Закат Европы. Кн. I. Введение. М . 1993. с. 128-188.

80. Шуцкий К). Китайская классическая Книга перемен ”. СПб., 1992

81. [Испанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М.. 2004.

82. Элиаде VI. Аспекты мифа М., 1995.

83. Юань К». Мифы Древнего Китая. Гл. 2-3. Как создавался мир. М.. 1965.

84. Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. М . 1992. С. 54-65. 93-120.

85. Ясперс К. Истоки истории и ее цель// Ясперс К. Смысл и назначение 

истории. М„ 1994.

3.2. Электронные издания, инtepwei-ресурсы

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: 

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019k
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«Айбукс» (контракт № 25-03/19K/103-19-У от 20.05.2019.

1. Багдасарьян Н.Г. Культурология. М.. 2018.

2. Дианова В.М.. Солонин Ю.Н. История культурологии. М.. 2014.

3. Солонин Ю.Н. Культурология. М.. 2018.

I. hiip://www.gunKT,into/biblimek Buks/Cuhurv/IXDEX CULTUR.php

hup://gilturolou.ni/

http://www.countrics.ru/lihrjrv-htm

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭПОС > ФГБОУ 
ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У пт 24 
октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ 
ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией 
пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных ie.xHo.iui им (Ассоциация ЭБНИТг. сублиисн шинный 
договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК 
имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу 
предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

ИС ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЬ  1Ы1ОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ! МОДУЛЮ). ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

П РОГР А М М НОГ О ОБЕСП ЕЧ Е Н И И И И НФО РМ А ЦИОН ПЫХ

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

I. OnepaunoHHasciicreMaMicrosoftWindow 10 Enterprise 2016

LTSBWINENTLTSBUPGRD 2016 ALNUpgrdMVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного 

назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
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[lpiL4OMienue
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Культурами ин 

для специальности «Режиссёртелевизионных фильмов, телепрограмм»

1.1 Оценивание и контрол. сформированное™ компетенций 
осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.

1.ZC водная таблица фонда оценочных средств текущего кон грат и 
промежуточной :н гестапни по дисциплине

№ 
п.п. Перечень компетенций, формируемых Оисиишинои

1. УК-1; УК-5; ОПК-1; ОНК-2: ОПК-5
д Этапы формирования компетенции

Намтние и содержание этапа Код(ыг 
формируемых на 

этапе 
компетенций

Эши 1: Формирование базы знаний:
- лекции (проблемные лекции, лекция беседа»
- обсуждения по гемам теоретического содержания
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам 
тем теоретического содержания

УК-I: УК-3:
ОПК 1; ОПК 2; 
ОПК-5

Этап 2: Формирование навыков практического 
использования знаний:
- подготовка к обсуждению проблемных вопросов
• выполнение заданий по самостоятельной работе
• разработка теоретической основы тематики

У К-1. УК-5:
ОПК-1: ОПК-2:
ОПК-5

Эта» 3; Проверка усвоения материала:
- проверка качества аргументации авторской позиции 
в теоретических вопросах
- проверка навыков исследовательской работы по 
сбору, обработке и анализу информации о 
культурной жизни общества

оценка активности и эффективности участия в 
теоретической дискуссии при обсуждении проблем 
культурологии
• выполнение заданий по самостоятельной работе

УК-КУК 5;
ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-5

3. Пока шпили оценивания компетенций
Этап____________ • посещение лекционных замятий______________
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^Формирование 
базы знаний

- ведение конспекта лекций
участие в обсуждении теоретических вопросов

- наличие на занятиях требуемых материалов
(конспекты лекций, учебно методической 
литературы >
- наличие выполненных самостоятельных заданий по 
теоретическим вопросам тем

Этап 2:
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний

- правильное и своевременное выполнение 
практических заданий
- теоретическое обоснование позиции по
проблемному вопросу
- способность аргументировать свою точку зрения
- составление аланов, тезисов и презентаций тля 
обсуждений тематики данной дисциплины
- участие в дискуссии на предлагаемую тему

Этап 3: 11роверка 
усвоения 
материала

- степень готовности к участию в занятии
• степень правильности составленных. тиганов.
тезисов, презентаций
- степень активности и эффективности участия по 
итогам каждого занятия
- успешное выполнение заданий по самостоятельной 
работе

4. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Этаи_Г
Формирование 
базы знании

- посещаемость не менее 90'S занятий
- наличие конспекта лекций по всем темам, 
вынесенным на лекционное обсуждение
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем 
на каждом занятии
- требуемые для занятий материалы (учебник, 
учебное пособие и проч.) в наличии
- задания для самостоятельной работы выполнены 
письменно и своевременно

Этап 2: 
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний

- теоретическая разработка задания для 
самостоятельной работы выполнена самостоятельно 
и представлена в письменной форме
- студент может обосновать применение тех или 
иных методов
- способность обосновать свою точку зрения.
опираясь на результаты анализа и моделирования в 
рамках занятий
- способность самостоятельно анализировать 
культурологические понятия

Этап 3: Проверка - задания для самостоятельной работырешены с
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усвоения использованием необходимых метилов и
материала информационных легочников

- прелставлеиныезадания для самостоятельной 
работы соответствуют критериям достаточного 
уровня авторского замысла. степени его реализации 
и качества.
* в процессе дискуссии продемонстрировано знание 
теоретических основ и фактического материала, 
усвоены практические навыки поиска.
систематизации и изложения информации по 
культурологии
- задания для самостоятельной работы сделаны 
самостоятельно, в отвеленное время, результат выше 
пороговых значении
ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ

1.3. Типовые копт рольные задания или иные материалы. необходимые 
для оценки знаний, умений. навыков н (или) оньиа деятельности

1.

Аббрекиа 
туря 

компетсн 
иий

Оценочные средства

2. УК-1
Обсуждения
Задание для самостоятельной работы
Зачёт с оценкой

3. УК-5
Обсуждения
Задание для самостоятельной работы 
Зачёт с оценкой

4. ОПК-1
Обсуждения
Задание для самостоятельной работы
Зачёт с оценкой

5. ОПК-2
Обсуждения
Задание для самостоятельной работы
Зачёт с оценкой

6. ОПК-5
Обсуждения
Задание для самостоятельной работы
Зачёт с оценкой
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1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисшшяннс 
«Культурология- осуществляется посредством использования следующих 
видов оценочных средств:
- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
• Зач^т с оценкой

Задание для сам ост оятельной работы
В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом 

занятии происходит обсуждение культурологической проблематики всей 
студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по 
анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, 
который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ 
гемы (но параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара 
оппонируют и вносят свои дополнения. 13 процессе учебы каждый in 
студентов должен припали тнроват ь конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов нс только умение анализировать. но 
и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, 
уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать 
собственную точку трения.

Обсуждение
В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из 

учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного 
педагогом задания. Метол носит импровизационный характер. преподаватель 
не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается 
предлагать любые нестандартные варианты, даже те. которые на первый 
взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа 
продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а 
также привнвас! навык быстрою интеллектуальноео реагирования, столь 
необходимый для профессии режиссера, в которой часто приходится 
выполнять работу в сжатые сроки (особенно к условиях телевизионного 
производства).

Зачёт с оценкой
проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, 

одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценмнания результатов обучении
1.5.1. Оценивание резулыаюв задании для самостоятельной работы на 
практических занятиях
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Уровень знаний определяется опенками •от.шчно», •хороню», 
«уЛов.1?ткорите.1Ы1о», •utydoe.iemiopuinaibHO».
Оценка «отлично*— студент показывает полные и глубокие знания 
программного материала
Оценка «хорошо»— студент показывает глубокие знания программного 
материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает 
несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно»— студент показывает достаточные, но не 
глубокие знания программного материала. Ятя получения правильного 
ответа требуется уточняющие вопросы
Оценка «неудовлетворительно»—студент покатывает недостаточные 
знания программного материала, не способен аргументировано н 
последовательно его излагать.

13.2.Опенивание результатов обсуждения
Уровень знаний определяется оценками ^отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» студент активно участвует в диспуте, демонстрирует 
яркие художественные результаты и творческую инициативу
Оценка «хорошо» студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие 
недостатки в формировании алгоритма построения художественных 
подходов и решении
Опенка «удовлетворительно» —студент нс достаточно активен в диспуте 
показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может 
являться результатом пропущенных танягий.
Оценка «неудовлетворительно—студент показывает недостаточные 
знания протрам много материала, не способен аргументировано и 
последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным 
пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.53 . Критерни опенки промежуточной аттестации (зачёта)
Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудов,гетворите. гьно».
Опенка «отлично»—студент показывает полные и глубокие знания 
програм много материала, логично и аргументировано отвечает на 
поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 
уровень теоретических шаний.
Оценка «хорошо»—студент показывает глубокие знания программного 
материала, грамотно его излагает. достаточно полно отвечает на 
поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует 
выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности 
Оценка «уловлет ворительно» студент показывает достаточные, но нс
глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых 
ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 
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должная связь между анализом, аргументацией и выводами Для получения 
правильного отвеза требуется уточняющие вопросы
Оценка «неудовлетворительно»—студент показывает недостаточные 
знания программного материала. нс способен аргументировано и 
последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, 
неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и задании ыя текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

• От индустриальной к информационной культуре.
• Культура общества потребления
• Массовый человек как современный тип человека
• Мода как феномен современной культуры
• Универсальный образ жизни и культурный национализм
• Массовая культура; за и против. Элитарная культура.
• Модернизм и постмодернизм как состояния культуры
• Космизм как черта современной духовности
• Современные формы коммуникации и их влияние на человека
• 'Утика и эстетика в современной культуре; парадоксы взаимодействия
• Новые искусства как феномен культуры
• Уникальное и тиражированное
• Контркультура и субкультура Современные молодежные моды
• Психоаналитическая концепция культуры: от Фрейда к Фромму
• Культура техногенного общества. Глобальные проблемы современности
• Новая этика
• Современная культура и традиционные ценности
• Hi ра как феномен культуры (Й Хейзинга. X. Ортега-и-Г ассет. Г.Гессе)
• Мужское и женское: проблемы пола в современной культуре
• Культура к системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая 

эстетика как неотъемлемые элементы современного производства.
• Знание и творчество в контексте современной культуры.
• Место и роль России в мировой культуре. Культурная идентичность 

современной России; пели, принципы и задачи Основ государственной 
культурной политики

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждении.
I. Тело человека как объект культуры.
2. Кулы урогенез в период становления человеческого рода.
3. Письменность исторически первая форма индивидуального 
самосознания человека.
4. Свобода и культура.
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5. Происхождение термина культура
6. Неолитическая «Культурная революция».
7. Эволюция древней мифологии.
8. От мифа к логосу
9. Философия и риторика
10. Проблемы культуры в трактах Аристотеля.

Примерный перечень тематики вопросов к зачету.
I. «Культура»: происхождение термина, многообразие определений, 

формирование понятия.
2. Предмет истории культуры. Историческая типология культуры.
3. Становление человеческого рола и кулыурогснсз. Природа и 

культура.
4. Память и язык в системе культуры.
5. Роль мифа в формировании культурного сознания человека древнего 

мира. Эволюция древнего мифа, формирование культурной 
традиции.

6. Образы культуры в мифах и древнейших памятниках эпической 
литературы. Мифологические сюжеты и персонажи.

7. Культурное значение -космологической идеи». Древнейшие 
представления о «мировом порядке». Космос и микрокосмос.

8. Возникновение цивилизации. Общая характеристика 
раннеземледельческих цивилизаций.

9. Старый и новый древний мир. Формирование «классических форм 
культуры». Концепция «осевого времени» К. Ясперса.

10. Культура Древней Нидии. Своеобразие ведическом парадигмы 
культуры. Общая характеристика основных ведических текстов.

11 .Культура Древнего Китая. Символика и ритуал как основные 
смыслообразукицие элементы древнекитайской культуры

12. Античность как тип культуры. Историческое значение античной 
«парадш мы» культуры.

13. Человек и культура в трактатах I Lia гона и Аристотеля.
14 Своеобразие древнеримской культуры. «Культура Hl MAMTAS*.
15 .Европейская классическая культура: истоки, основные этапы 

развития. Процесс становления культурного самосознания индивида.
16 . Культура европейскою Средневековья Создание религиозно

символической «картины .мира». Основные институты культуры 
Средневековья.

17 .Культура итальянского Возрождения Роль «Академии» вразвипш 
гуманистической культуры Возрождения. Новое представление о 
человеке как «божественном мастере».

18 .Культура Нового времени. Формирование научной «картины мира».
I9 .XVIH век: культура и право. Просвещение как институт культуры.

то



20 . Новое представление о человеке как субъекте культуры в 
произведениях мыслителей XVIII в.: Д. Вико. Ж.-Ж. Руссо. II. Канга. 
Г. Гердера. Г. Гегеля. И. Гете, В. фон Гумбольдта.

21 .Романтизм как переходная форма от классического i рефлективно
традиционалистского) к современному состоянию культуры

22 Проблемы кризиса европейской культуры в проишсдениях Ф.
Ницше. Культура и жизнь.

ЗЗ .Проблемы современной культуры в русской философии конца XIX - 
первой половины XX веков (В. Соловьев. Н. Бердяев, П. Флоренский. 
В. Вернадский, М. Бахтин)

24 .Влияние технологий на развитие культуры и цивилизации. Техника 
как феномен культуры.

25 .Феномен «массового сознания». «Массовая культура» и современное 
общество (X. Ортега-и-Гассет. М. Маклюэн.Фромм. Р. Барт).

26 .Современные культурологические теормн. Общая характеристика |Г. 
Зиммель. Э. Кассирер. Ж.-П. Сартр. О. Шпенглер. 3. Фрейд. К. Юнг, 
П. Тейяр де Шарлей, Й. Хейзинга).

27 .Культура и этика (Конфуций. Классическая йога Патанджали. 
Аристотель. И. Кант. А. Швейцер).

28 .Культура и «общество потребления» (Ж. Бодриняр). Культура в 
системе мирового хозяйства и рынка

29 .Модернизм и постмодернизм как состояния современной культуры. 
Мстатеиденции в культуре начала XXI века.

ЗО .Кино как феномен современной культуры
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