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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 
1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.15 «История культурных институтов» обеспечивает 
овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенций 

ОПК-6 владение методами 
принятия решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельность 
организаций 

ОПК-6.3  Способность анализировать и 
критически 
интерпретировать роль и 
значение культурных 
индустрий в развитии 
современного общества и 
применять эти знания для 
обоснования практических 
решений 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенций 

ПК-5 способность 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний 
с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

ПК-5.1  Способность к пониманию 
специфики взаимодействия 
профессиональных 
сообществ с различными 
типами социокультурной 
организации в целях 
проектирования социально 
ответственных решений. 

  
 
1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код этапа освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6.3 
 

на уровне знаний:  
особенностей передачи, потребления и производства культуры и 
специфики культурных институтов;  
на уровне умений:  
анализировать и критически интерпретировать роль и значение 
культуры в развитии современного общества и работать с 
социально-научными и гуманитарными текстами (анализировать, 
выделять основные мысли, конспектировать), артефактами, 
визуальными и акустическими произведениями; 
на уровне навыков:  
обращения с основными методами социокультурного анализа и 
сбора данных, необходимых для творческих и исследовательских 
проектов; 

ПК-5.1 на уровне знаний:  
содержания основных культурологических теорий и концептов, 
связанных с проблематизацией феномена культурных/креативных 
индустрий; 
на уровне умений:  
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выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 
культурологического знания и применять полученные 
теоретические знания для обоснования практических решений, 
касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной 
области; 
на уровне навыков: 
реализации самостоятельных проектов в логике креативной 
экономики и в согласии с принципами мультикультурного развития 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ОД.15 «История культурных 

институтов» входит в состав обязательных дисциплин вариативной части блока Б1 
«Дисциплины (модули)» и изучается в пятом семестре. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 108 часа (3 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как Б1.В.ОД.12 
«Основы менеджмента», Б1.В.ОД.14 «Культурная политика».  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 
преподавателем – 28 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 80 часов. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
Таблица 1. 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 
аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 
Очная форма обучения 
Тема 1 Введение в предмет: 

специфика концепции 
«культурного института». 

22 2  2  10 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 2 История культурных 
институтов: академия и 
библиотека. 

22 2  2  10 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 3 История культурных 
институтов: театр и карнавал 

22 2  2  10 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 4 Конструирование публичной 
сферы: город и государство 

22 2  2  10 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 5 История культурных 
институтов: музей и 
«культурное пространство» 

22 2  2  10 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 6 Мейнстрим и контркультура: 
сходства и различия 

22 2  2  15 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 7 Креативный класс и его 
культура 

22 2  2  15 Опрос, 
домашнее 
задание 

 Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой  
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Всего: 108 14  14  80  
. 

 
Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Введение в предмет: 
специфика концепции 
«культурного института». 

Австрийская школа исследований культуры: 
происхождение «исследований культурных 
институтов». Культура как спонтанный и 
направляемый процесс. Исторические способы 
описания культуры (народная / элитарная, 
исконная / заимствованная, и проч.). Влияние 
социологии и «антропологического поворота в 
гуманитарном знании. 

Тема 2 История культурных 
институтов: академия и 
библиотека. 

 Значение Ренессанса в становлении области 
гуманитарного знания. Секуляризация культуры. 
Появление первых академий в Италии. Специфика 
коммуникации между гуманистами. Идея 
«просвещенного правителя». Британское 
королевское общество и Французская академия как 
два способа институциализации культуры. 

Тема 3 История культурных 
институтов: театр и карнавал 

Театр как один из древнейших культурных 
институтов. Религиозные и социальные функции 
древнегреческого театра. Церковь и 
средневековые зрелища. Проблема карнавала: 
институциализация «перевернутого» социального 
порядка. Почему карнавал не относится к театру. 
Ренессансная модель театра как «школы».   

Тема 4 Конструирование публичной 
сферы: город и государство 

 Проблема частной и публичной сферы в средние 
века и в эпоху Ренессанса. Роль города в 
разделении честного и публичного. Усиление 
влияния государства. Появление «общественного 
мнения» и публичной сферы (концепция 
Хабермаса). 

Тема 5 История культурных 
институтов: музей и 
«культурное пространство» 

Кунсткамеры и музеи: динамика разделения науки 
и искусства. Частные коллекции и «страсть к 
коллекционированию». Культ Античности и 
появление идеи культурного наследия (на примере 
Франции). Проблема современного искусства и 
«окультуривание» городского пространства. 

Тема 6 Мейнстрим и контркультура: 
сходства и различия 

Мультикультурность и проблема доминирующей 
культуры. Формы культурного сопротивления. 
Проблема субкультуры, контркультуры и 
«культуры 2». Механизмы институциализации 
контркультурных элементов (на примере 1968 г.). 

Тема 7 Креативный класс и его 
культура 

Конституирование «креативности» как ключевого 
аспекта современности. Креативный класс и 
креативная экономика. Недостатки 
институционального подхода к изучению 
культуры. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 
 

4.1. Текущий контроль успеваемости 
4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 
В ходе реализации дисциплины «История культурных институтов» используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  
– при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии; 
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашние задания, эссе. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
Обычно курс предполагает изучение одной темы в течении 2 занятий. При этом 

преподаватель самостоятельно определяет количество нужных часов по теме в зависимости 
от усвоения материала группой. Тематика на каждый месяц дается в таблице выше. Кроме 
работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой темы работать с 
одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть которые могут быть как 
текстами-выдержками из учебников, монографий и статей, так и публицистическими или 
любыми иными источниками, которые в этом случае выступают не источником знаний, а 
объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников рекомендуется делать на 
основе интересов студентов в группе. 

Далее дается описание вопросов и соображения, которые нужно иметь ввиду, когда 
вы оцениваете ответы студентов. 

Как пример приведены типовые оценочные материалы 
По теме 1. 
Типовая проблематика для обсуждения на семинарах: опишите культурную сферу как 

совокупность механизмов исторической самоорганизации общества (посредством обычаев, 
нравов, традиций, ценностей, норм, идеалов, потребностей и интересов как элементов 
культурно-исторической динамики). 
 Студенты дают короткие характеристики выбранным и изученным кейсам и 
дополнительным материалам с опорой на изучаемую в ходе курса исследовательскую 
литературу, в свободной форме обсуждают результаты собственной аналитики и 
критические интенции авторов прежних исследований, формируют свои критические 
замечания с опорой на познания из перечисленных выше дисциплин. Приветствуется 
выполнение этого задания в рамках исследовательской и/или проектной деятельности, 
реализуемой в пределах иных дисциплин. 

По теме 7. 
Типовая проблематика для обсуждения на семинарах: представить классические и 

инновативные методы исследований в менеджменте, а также привести примеры настройки 
эффективного управления ресурсами в рамках креативных индустрий и типов предпоектных 
исследований. 
Студенты дают короткие характеристики изученным 

юридическим/экономическим/менеджериальным кейсам и прецедентам, дополнительным 
материалам с опорой на изучаемую в ходе курса исследовательскую литературу, в свободной 
форме обсуждают результаты собственной аналитики и критические интенции авторов 
прежних исследований, формируют свои критические замечания с опорой на познания из 
курса по перечисленным выше дисциплинам. Приветствуется иллюстрация собственных 
критических замечаний с помощью наблюдений, сформированных в рамках окказиональных 
кейс-стади. Приветствуются попытки синтеза знаний, полученных в других курсах. 
 

4.2. Промежуточная аттестация 
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4.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой и эссе в 5 семестре, сопровождаемые выполнением контрольной работы 

по курсу.  
Эссе является составной частью оценки в 5 семестре и пишется студентами после 

первого модуля дома. Темы эссе даются студентам на выбор из предварительного списка, в 
рамках которого они могут выбирать.  

 
4.2.2. Типовые оценочные средства 
 

Примерные вопросы к зачету:  
 
1. Культура и история. Социодинамика культуры: устойчивость и изменчивость 
(потребности, интересы, ценности, идеалы). Традиции и новаторство в истории. Творчество 
и культура. 
2. Исторические формы культуры, их социально-экономическая детерминация. 
Историческое и этническое своеобразие культур: обычаи, нравы, предрассудки, стереотипы 
и т.д.  
3. Исторические типы культуры. Динамика развития и закономерности смены культурно-
исторических типов. Западный и восточный типы культуры: сходство, различие, 
взаимосвязь.. 
4.  Научная революция и технический прогресс. Особенности художественной культуры 
  
Приблизительные темы эссе: 
 
1. Правовые особенности культурных институтов (на примере одного-двух); 
2. Культура и финансирование: роль частного капитала в «культурном производстве»; 
3. Современные формы «окультуривания» городского пространства и их институциональные 
истоки; 
4. Доминирующая культура и коммерциализация контркультурных течений.   
 
Эссе состоит из пяти частей (рекомендованные объемы частей написаны в скобках): 

* обоснование выбора конкретной экономической или бизнес-ситуации, 
репрезентативной для конструирования гипотезы и исследовательского вопроса в пределах 
заявленной проблематики: содержит не только формулировку, но и демонстрирует ход 
рассуждений: посылки, аргументы, вывод. [не менее 3000 знаков]. 

* обоснование структуры кейсов, а также выбора методологии анализа и содержания 
критической позиции студента по поводу предшествующей аналитики подобных бизнес-
прецедентов [не менее 3000 знаков]. 

* демонстрация своей личной позиции, тезиса, который не может заключаться в 
простом согласии или несогласии с ранее озвученными методами [не менее 1000 знаков]. 

* доказательство своего тезиса — [не менее 3000 знаков]. 
* заключение, в котором автор кратко сопоставляет свою позицию с позицией автора 

текста и делает общий вывод по теме уже вне контекста анализируемого текста [не менее 
2000 знаков]. 
 
Шкала оценивания 
 

5 семестр:  
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Форма 
промежуточной 
аттестации 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Эссе1 Логичная структура с последовательным развитием тезиса. 
Аргументы прописаны полно, используется профессиональный 
язык, представлены адекватные иллюстрации к ним. 
Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические 
нормы русского языка; композиция ясна и логична 
Работа выполнены строго в рамках академического стиля письма. 
Работа соответствует всем стандартам оформления учебных 
письменных текстов, библиография практически не содержит 
ошибок в оформлении списка литературы. 
Работа соответствует заявленной теме полностью. 
Суждения оригинальны, интерпретации отличаются новизной. 

Отлично 
(81-100) 

 

Структура логична, но аргументы в поддержку тезиса не всегда 
последовательны. 
Аргументы представлены полно, однако профессиональный язык 
используется не всегда, представлены адекватные иллюстрации к 
ним. 
Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические 
нормы русского языка; композиция ясна и логична 
Работа написана в основном в рамках академического стиля письма, 
однако есть элементы публицистического стиля. 
Работа соответствует большинству стандартов оформления учебных 
письменных работ, библиография практически не содержит ошибок 
в оформлении списка литературы. 
Работа в основном соответствует заявленной теме, есть одно или два 
незначительных отступления в сторону. 
Суждения в основном оригинальны, интерпретации следуют 
общепринятой позиции по теме. 

Хорошо 
(61-80) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса не 
всегда последовательны. 
Аргумент не расписан, используются элементы профессионального 
языка, иллюстрации носят случайный характер. 
Есть нарушения орфографических, пунктуационных, 
стилистических норм русского языка, что затрудняет понимание 
текста 
Работа написана не в академическом стиле, однако содержит его 
элементы; 
Работа отклоняется от принятых стандартов оформления 
письменных учебных работ, библиография содержит значительное 
количество ошибок в оформлении списка литературы. 
Содержание работы в основном не соответствует теме, однако части 
ее соответствуют. 
Суждения следуют общепринятой позиции, однако их обоснование 
самостоятельно, интерпретации следуют общепринятой позиции по 
теме. 

Удовлетво 
рительно 

(41-60) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса носят 
случайный характер. 
Аргументация отсутствует в тексте, профессиональный язык 
игнорируется. 

Неудовлет 
ворительно 

(0-40) 

																																																													

1 Преподавателям предлагается оценить текст эссе по 5 критериям (см. п.4.2.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов.	
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Текст содержит очевидно значительные и многочисленные 
отклонения от норм использования русского языка 
Работа написана не в академическом стиле. 
Работа отступает от большинства стандартов оформления 
письменных учебных работ, библиография оформлена не по 
принятым правилам оформления списка литературы. 
Содержание работы не соответствует теме. 
Суждения следуют общепринятой позиции, отсутствует 
самостоятельное их обоснование, попытки самостоятельной 
интерпретации отсутствуют из-за ссылок на авторитеты. 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Устный ответ на 
зачете2 
 

Студент подробно излагает содержание вопроса: исчерпывающе, 
последовательно, четко и аргументированно излагает материал. 
Демонстрирует способность проследить и реконструировать 
аргументацию авторов по теме, ссылается в ответе на значимые 
понятия теории коммуникации, первоисточники или актуальные 
исследования.  
Поясняет утверждение на уместных примерах.  
Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно 
ориентируется в теме. 
Демонстрирует понимание и озвучивает возможные иные точки 
зрения на вопрос. 

Отлично 
(81-100) 

 

Студент подробно излагает содержание билета, но упускает 
некоторые аспекты рассматриваемого подхода/метода. 
Демонстрирует способность частично реконструировать 
аргументацию авторов, на которых ссылается; обращается к 
понятиям, однако не может полно показать их значимость для 
ответа на вопрос. 
Поясняет утверждение на уместных примерах.  
Отвечает на дополнительные вопросы по теме с небольшими 
паузами в разговоре. 

Хорошо 
(61-80) 

Студент излагает содержание билета поверхностно; 
Демонстрирует критическую оценку возможностей 
представленного подхода/метода на уровне «здравого смысла»; не 
выходит на уровень абстрактных понятий, нужных для анализа 
качества информации. 
Демонстрирует способность частично реконструировать 
аргументацию авторов, на которых ссылается, но допускает 
ошибки.  
Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу может 
обосновать их уместность.  
Отвечает на дополнительные вопросы по теме с паузами в 
разговоре и ошибками. 

Удовлетвор
ительно 
(41-60) 

Студент излагает содержание билета сжато, не отражая сути 
вопроса; 

Неудовлетво
рительно 

(0-40) 

																																																													

2 Итоговая оценка за 2 семестр включает среднее арифметическое оценок за эссе и ответов на экзамене.	
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Не демонстрирует критическую оценку возможностей 
представленного подхода/метода; не называет никаких 
альтернативных позиций по данному вопросу. 
Не способен реконструировать аргументацию авторов, допускает 
серьезные ошибки.  
Не использует примеры, либо предложенные примеры не отражают 
суть вопроса.  
Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

 
4.4. Методические материалы 
В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические методы 

обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию 
преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на 
поощрение их интеллектуальных инициатив. 
В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как выполнение 

заданий по неструктурированным кейсам по итогам семинарских занятий, интерактивные 
формы - дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 
Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке с 
учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, 
практикумам. 

 
Работа с эссе: 
А. Студентам даётся на выбор 4 темы для написания эссе с описанием особенностей их 

структуры и возможной реализации в контексте метода ситуационного анализа. 
Б. К каждой теме преподаватель может подобрать свои тексты (один или несколько), 

которыми студентам рекомендуется пользоваться. Студенты могут пользоваться и другими 
источниками для вдохновения. Каждый преподаватель волен выбирать те источники, 
которые считает необходимым. Единственное правило здесь в том, что источники должны 
иметь непосредственное отношение к теме. Тексты могут читаться по ходу модуля. 

В.  Работы оцениваются по трем направлениям: а) качество интерпретации позиции 
автора текста, б) глубина и оригинальность тезиса студента, в) ясность и логичность 
повествования. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  
дисциплины 

Дисциплина «История культурных институтов» изучается на протяжении одного 
семестров и завершается зачетом с оценкой. В ходе обучения основными видами учебных 
занятий являются семинарские занятия. В ходе семинарских занятий рассматриваются 
основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 
рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения 
аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, положения. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен: 
• изучить рекомендованную учебную литературу; 
• подготовить ответы на все вопросы семинара. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад, эссе 
по теме семинара. В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. 
 

Организация деятельности студента по видам учебных занятий 
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Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 
 

На практических занятиях осуществляется проработка 
содержания курса. При подготовке к практическим занятиям 
студентам необходимо ознакомиться с источниками, учебной 
литературой, рекомендуется конспектировать источники.  
Во время практических занятий возможна такая форма работы как 
устные выступления студентов по контрольным вопросам 
семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 
компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 
и рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное 
изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, 
что, выступая на занятии, студент обращается к группе, а не 
только к преподавателю. В свою очередь, остальные студенты 
должны осознавать важность вовлеченного участия в занятии, 
слушать, задавать вопросы выступающему, формулировать 
ответные реплики.  По окончании занятия студенту 
рекомендуется повторить выводы, сконструированные на 
семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 
лежащие в их основе. Для облегчения реализации этой задачи во 
время занятия рекомендуется делать пометки. В случае 
неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 
пройденного материала студенту следует обратиться к 
преподавателю для получения необходимой консультации и 
разъяснения возникшей ситуации. 

Реферат, доклад 
 

Тема доклада (реферата) выбирается студентом по согласованию 
с преподавателем. Важно при этом учитывать ее актуальность, 
научную разработанность, возможность нахождения 
необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), 
имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к 
выбору данной темы. 
После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 
источников (монографий, научных статей, справочной 
литературы, содержащей комментарии, результаты исследований 
и т.п.).  
Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-
исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. Содержание материала 
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-
поисковый характер. 
Примерные этапы работы над рефератом (докладом):  
- формулирование темы; 
- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, 
не менее 10); 
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- составление библиографии;  
- обработка и систематизация информации; 
- разработка плана; 
- написание реферата (доклада);  
- публичное выступление с результатами исследования. 

Эссе 
 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 
письменную творческую работу, выражающую мнение автора о 
сущности проблемы. 
В устной форме подготовленный материал может быть изложен 
на практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана 
студентом как из предлагаемого и рекомендованного 
преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может 
быть предложена студентом, исходя из его желания и научного 
интереса.  
Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 
творческого изложения изученных научных материалов. 
Важным элементом оформления эссе является корректное 
указание ссылок на источники использованного материала, 
информации и приведенных цитат.  

Групповая 
дискуссия, диспут 
 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 
определить уровень сформированности профессиональных 
навыков в условиях максимально приближенных к 
профессиональной среде. Модерацией дискуссии занимается 
преподаватель, который предлагает актуальную тему для 
дискуссии, ставит вопросы, акцентирует внимание аудитории на 
наиболее значимых аспектах.  
Проведение групповой дискуссии позволяет оценить 
формирование у студента соответствующих навыков, в том числе 
умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 
разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать 
свою точку зрения, аргументировано отвечать на правовые 
позиции иных участников групповой дискуссии, способность «на 
ходу» оценивать свои и чужие аргументы и факты, свободно 
оперировать фактическим материалом и без предварительной 
подготовки обрабатывать возникающие вопросы и проблемы.  
Семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового 
штурма»: участники стремятся выдвинуть как можно больше 
идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 
обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 
доказательства или опровержения.  

 
Кроме работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой 

темы работать с одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть которые 
могут быть как текстами-выдержками из учебников, монографий и статей, так и 
публицистическими или любыми иными источниками, которые в этом случае выступают не 
источником знаний, а объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников 



	

14	
	

рекомендуется делать на основе интересов студентов в группе, а также динамики групповой 
и индивидуальной работы. Далее дается описание вопросов и соображения, которые нужно 
иметь ввиду, когда вы оцениваете ответы студентов. 

 
Примерный регламент подготовительного этапа при подготовке к зачету (подготовка 

эссе дома): 
• На написание эссе дается не менее 2-х недель. 
• Обучающийся работает с источниками и вторичной литературой к нему. 
• Эссе выполняется по структуре, предложенной преподавателем. 
• В тексте эссе должны быть соблюдены основные требования, предъявляемые к 
академическому тексту: оформление цитирования, ссылок, библиографического 
описания. 

• Обучающийся обязан сдать работу в срок, установленный преподавателем. 
 

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература. 
 
1. Берк П. Что такое культуральная история. М., 2015. 
2. Бухло Б.Х.-Д.  Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американ-
ском искусстве. М.: V-A-C Press, 2016. 
3. Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и 
другие места «тусовок» как фундамент сообщества. М.: Новое литературное обозрение, 
2014. 
4. Скопинцева Т.Ю. Теория и история культуры повседневности России. Оренбург.: Изд. 
Оренбургский государственный университет, 2013. 
5. Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: ВШЭ, 2014. 
 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Барт Р. Мифологии. Пер. с франц. С.Н. Зенкина. М.: Академический проект, 2010. 
2. Крэри Дж. Техники наблюдателя. Видение и современность в XIX веке. пер. с англ. 
Дмитрия Потемкина. М.: V-A-C press, 2014. 
3. Куле К. СМИ в древней Греции: сочинения, речи, разыскания, путешествия. Пер. с франц. 
С.В. Кулланды. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 
4. Массовая культура: современные западные исследования. Отв. ред. и предисл. В.В. 
Зверевой. М., 2005. 
5. Хиз Дж., Поттер Э. Бунт на продажу. Как контркультура создает новую культуру 
потребления. М.: Добрая книга, 2007. 
 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-
2211). http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-
ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf 
 



	

15	
	

6.4.Нормативные правовые документы. 
 

1. Конституция Российской Федерации. 
 

6.5.Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 
1. Боскетти А. Социология литературы: цели и достижения подхода Пьера Бурдье // 
Журнал социологии и социальной антропологии, 2004. 
http://www.old.jourssa.ru/2004/CB5/3aBosketti.pdf 
2. Булатов Д. Фабрики мыслей vs фабрик звезд: к вопросу об институциях в современном 
искусстве // Художественный журнал, 2009, №73 /74.  http://xz.gif.ru/numbers/73-74/bulatov/ 
3. Бурдье П. Поле литературы // НЛО, 2000, №45. http://bourdieu.name/content/burde-pole-
literatury 
4. Бюрен Д. Функция Музея // Художественный журнал, 2009, №73 /74. 
http://xz.gif.ru/numbers/73-74/museum-function/ 
5. Найдорф М. Исторически пульсирующая библиотека: Культурные революции и 
социокультурный институт. 
http://www.countries.ru/library/politic/historically_pulsating_library.htm 
6. Becker H.S. Art As Collective Action //American Sociological Review, Vol. 39, No. 6. (Dec., 
1974) http://www.columbia.edu/itc/barnard/arthist/wolff/pdfs/week5_becker.pdf 
7. Bourdieu P. The Field of Cultural Production; or The Economic World Revisited. 
http://www.public.iastate.edu/~carlos/698Q/readings/bourdieu.pdf 
8. Crane D. The Production of Culture. Media and the Urban Arts (1992) 
https://edocs.uis.edu/Departments/LIS/Course_Pages/LIS344/readings/Dana_Crane_Chapter_7.pd
f 
9. Jones C., Thornton P.H. Transformation in Cultural Industries // Candace Jones, Patricia H. 
Thornton (ed.) Transformation in Cultural Industries (Research in the Sociology of Organizations, 
Volume 23), 2005. https://www2.bc.edu/~jonescq/Jones_Thornton_Intro_RSO.pdf 
10. Hesmondhalgh D., Pratt A.C. Cultural industries and cultural policy.  International journal of 
cultural policy, 2005, #11 (1) 
http://eprints.lse.ac.uk/15478/1/Cultural_industries_and_cultural_policy_(LSERO).pdf 
11. Napoli Ph. M. Automated media: An institutional theory perspective on algorithmic media 
production and consumption. Communication Theory 24. http://www.looooker.com/wp-
content/uploads/2014/08/comt12039.pdf 
 

6.6.Иные рекомендуемые источники. 
 

1. Антология исследований культуры Т.1. Интерпретации культуры. СПб., 1997. 
2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // 
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: 
Избранные эссе. М.: Медиум, 1996. 
3. Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 1996.  
 

12. Материально-техническая база, информационные технологии,  
программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 
Для проведения практических занятий по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® и мультимедийного проектора. 
 
Требования к программному обеспечению общего пользования: 
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Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 
при изучении дисциплины не используется. 


