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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Культура и искусство» обеспечивает овладение следующей 

компетенцией с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК ОС-26 Участие в разработке и 

развитии концепции 

предприятия питания, 

гостиничного комплекса 

ПК ОС-26.1.3 Владение культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Культура и искусство» у студентов 

должны быть сформированы: 

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК ОС-26.1.3 на уровне знаний: базовые ценности мировой культуры и готовность 



опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; понимать  

культуру как сложную социально-коммуникативную систему, специфику ее 

функционирования,  типологию и основные исторические формы; основные 

правила и методики работы с научными публикациями, построения устной и 

письменной речи 

на уровне умений: логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; ориентироваться в многообразии культурно-

семиотических кодов, четко формулировать их базовые черты и корректно 

применять при анализе современного этапа культуры; уметь четко и ясно 

формулировать мысль, использовать  теоретический и визуальный материал из 

истории мировой культуры в качестве необходимого теоретико-

содержательного и иллюстративного материала в профессиональной 

деятельности; уметь ориентироваться в стилевом многообразии современного 

изобразительного искусства  

на уровне навыков: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; владеть категориально-понятийным аппаратом, необходимым для 

анализа специфики  культуры как особого тира коммуникационного 

взаимодействия; владеть культурологическим материалом в качестве 

необходимого условия личной образованности и профессиональной 

компетенции; владеть культурой восприятия  мирового изобразительного 

наследия в качестве методолого-теоретического и визуально- иллюстративного 

компонента профессиональной деятельности 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Объем дисциплины 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

54 54 

лекционного типа (Л) 18 18 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54 

Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

час.   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Культура и искусство» входит в вариативную часть 

(дисциплины по выбору) учебного плана образовательной программы, изучается в 1 

семестре очной формы обучения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины – 3 зачетные единицы. 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем 

теоретических знаний в области русского языка и литературы, а также на приобретенные 



ранее умения и навыки взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

Знания, полученные студентами при прохождении курса «Культурология», 

используются ими при изучении в последующем дисциплин в области социологии, 

коммуникаций, иностранных языков. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и 

структура дисциплины  

 

Очная форма обучения 

 

№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Культурология как наука 7 1   2   4 Д, Э 

Тема 2 

Понятие культуры: от 

этимологии термина к 

многообразию 

современных концепций 

7 1   2   4 

Д, КР 

Тема 3 

Культура, природа, 

цивилизация: основные 

механизмы взаимодействия 

10 2   4   4 

Д 

Тема 4 Семиотика культуры. 12 2   4   6 Д 

Тема 5 

Структурно-

типологический анализ 

культуры 

12 2   4   6 

ДЗ 

Тема 6 

Философско-

мировоззренческие 

основания древнегреческой 

культуры 

12 2   4   6 

О, ДЗ 

Тема 7 

Символико-медитативный 

характер средневековой 

культуры 

12 2   4   6 

О, ДЗ 

Тема 8 

Гуманистические 

основания культуры 

Ренессанса 

12 2   4   6 

Э, ДЗ 

Тема 9 

Диалектика рационального 

и иррационального в 

культуре Нового времени 

12 2   4   6 

О, ДЗ 

Тема 

10 

Культурный плюрализм ХХ 

века 
12 2   4   6 

О, ДЗ 

Промежуточная аттестация   
 

   
Зачет с 

оценкой 

Всего: 108 18  36  54  

 
Примечание:  



* Формы текущего контроля – дискуссия (Д), опрос (О), эссе (Э), домашнее задание (ДЗ), 

тестирование (Т), контрольная работа (КР). 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Культурология как наука. 

Этимология термина. Культура и культ. Культура и артефакт. Культура как 

ценностно-символическая сфера бытия человека.  

Понятие о субъекте культуры. 

Структура и состав современного культурологического  знания.  

Функции культуры. 

Методы культурологических  исследований. 

 

Тема 2. От этимологии термина к многообразию современных концепций. 

Базовые концепции происхождения и сущности культуры. 

- Натуралистическая концепция. Объективизм древнегреческой культуры и 

понятие мимесиса. Телесность античной культуры. 

- Теологическая модель культуры. Идея «удвоения мира» и трансцендентальной 

природы культуры. Креационизм, провиденциализм и эсхатологизм средневековой 

культуры.  Идея определяющей роли духовности. Символизация культуры.     

- Аксиологическая концепция. Культура как степень господства человека над 

самим собой. Культура как моральное долженствование.  Различение наук о духе и наук о 

природе в философии В.Дильтея. Культура как совокупность ценностей.  

 - Психоаналитическая теория. Культура как форма табуирования и социального 

принуждения. Культура и сверх-Я. 

- Философско-антропологическая концепция. Культура как выражение сущности 

человека, его природы. Ренессансная идея humanitas. Понятие о креативном субъекте. 

Философия Просвещения: Культура - форма разумного совершенствования человека в 

ходе его исторической эволюции.  

- Орудийно-трудовая концепция. Культура как совокупность трудовых навыков 

homo sapiens; культура как фактор организации и образования общества 

- Игровая концепция (Й.Хейзинга «Homo Ludens”). Игра  и культура: свобода, 

выход из обыденности,  незаинтересованный и проекционный характер, символический 

смысл.  

- Символическая теория. Человек как «несовершенное животное». Возникновение 

социокультурной программы на основе символического приспособления к 

действительности. Возникновение мира потенциально возможного (сферы смысла и 

значения).  

- Пессимистически-экзистенциальная модель. Противопоставление научно-

позитивного и культурно-экзистенциального знания, культуры и цивилизации, искусства 

и науки. Идея трагедийности культуры. Идея мегамашины. 

 

Тема 3. Культура, природа, цивилизация: основные механизмы взаимодействия. 

Различные исследовательские стратегии соотношения данных понятий. Концепция 

Н.Бердяева. Три стадии соотношения машины и духа. Понятие об организме и 

организации.  

Концепция О.Шпенглера о взаимоотношении культуры и цивилизации; 

цивилизация как умирающая культура.  

П.Сорокин о 3 типах культур: идеациональной, чувственной и идеалистический и 

их статусе в цивилизации. 

Основные черты информационной цивилизации.  «Симулякр» и его роль в 

современной культуре и mass-media. 



Взаимоотношение понятий «культура» и «цивилизация» с т.з. модальности, 

историчности, форм и способов социализации индивида. 

 

Тема 4. Семиотика культуры. 

Понятие об информационно-семиотическом аспекте  культуры. Знак и его виды. 

Теория семиосферы М.Лотмана. Культура как совокупность текстов. Понятие о 

культурном коде и их разновидностях. Основные механизмы культурной трансляции. 

 

Тема 5. Типология культуры. 

Понятие о структурно-типологическом анализе культуры. Культура как:  

- совокупность смыслов и значений, т.е. экзистенциально-информационный 

потенциал культуры 

- совокупность ценностей и  регулятивов, 

- единство традиций и новаций, 

- разнообразие видов (материальная и духовная;  массовая,  элитарная и 

маргинальная; доминирующая, субкультура и контркультура). 

 

Тема 6. Философско-мировоззренческие основания древнегреческой культуры. 

Мимесис и его роль в античной культуре. Калокагатия как форма и способ бытия 

древнегреческой культуры. Античная скульптура как воплощенная калокагатия. 

Нравственно-воспитательный потенциал калокагатии. Теория катарсиса в философии 

Пифагора. Полемика Платона и Аристотеля о катарсическом воздействии трагедии. 

Антропометрический характер древнегреческого канона. Принцип «золотого 

сечения» и его интеллектуально-математический характер. Выдающиеся скульпторы 

классического периода. Основные архитектурные ордера. 

 

Тема 7. Символико-медитативный характер средневековой культуры. 

Интровертность как сущностная характеристика средневековой культуры. 

Диалогизм культуры. Специфика средневекового канона. Проблема образа и первообраза 

как базовая проблема средневековой культуры. Всеобъемлющий символизм 

средневековья. 

Философско-мировоззренческий статус иконописи как «Библии для неграмотных». 

Основная задача иконописи. «Обратная перспектива», специфика изобразительных 

иконописных приемов.  

Романика и готика как основные архитектурные стили средневековья. 

Карнавальная культура позднего средневековья. 

 

Тема 8. Гуманистические основания культуры Ренессанса. 

Секуляризация культуры. Антропоцентризм как сущностная черта Ренессанса. 

Проблема человеческой уникальности в творчестве итальянских гуманистов. Концепция 

креативной личности как основное достижение культуры Ренессанса. Понятие об 

«обратной стороне» ренессансной культуры. Философские основания «реабилитации» 

прямой перспективы в живописи. Мировоззренческая роль жанра портрета и пейзажа в 

культурной картине мира 15-16 вв. Сравнительный анализ античной и ренессансной 

скульптуры. 

 

Тема 9. Диалектика рационального и иррационального в культуре Нового времени. 

Барокко как переходная форма культуры. Антиномичность как сущностная черта 

барочной культуры. Идеал героико-гедонистического человека и его воплощения в 

культуре барокко. 

Нормативность и рационализм классицизма. Идеал героического человека в 

культуре классицизма.  



Новые культурные горизонты реализма - «типический человек в типических 

обстоятельствах». Изменение целей и задач культуры. Понятие о критическом и 

социалистическом реализме. 

Иррационально-символические тенденции в культуре Нового времени. Романтизм 

как негативная реакция на рационализацию культуры. «Бегство от действительности» как 

способ существования романтического героя. Актуализация принципов «чистого 

искусства». Нарастание мистических тенденций в культуре романтизма. 

 

Тема 10. Культурный плюрализм ХХ века. 

Понятие о классической и неклассической культуре. Основные принципы 

неклассической культуры. Отказ от «подражательности» как основного принципа 

культуры классического типа и возникновение «беспредметного» искусства. Понятие о 

культуре авангарда, его стилевом многообразии. Характеристика базовых стилей 

авангардной европейской культуры первой половины ХХ века. 

Абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм: идейные истоки, основные 

представители, творческие задачи, место в культурной картине мира ХХ века. 

Культура постмодерна как иронично-игровая реакция на основополагающие 

ценности классической культуры. Основные категории постмодерна. Перспективы 

постмодерна в культуре ХХ1 века. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

при чтении лекций используется объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения учебной информации (монологической, 

диалогической или эвристической); 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

- опрос; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- проверка домашнего задания; 

 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

- домашнее задание. 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов: тестирование, устный 

опрос. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

       Примерные темы рефератов (выполняются по теоретической части курса): 

1. Философия культуры и культурология: особенности взаимоотношений. 

2. Оппозиции «культура—природа» и ее историко-культурная динамика. 

3. Просвещение и интерпретация культуры как цивилизации. 

4. Просвещение и оппозиция «варварство—цивилизация». 

5. Немецкий идеализм и понимание культуры как объективации духа. 

6. Марксизм и трактовка культуры как формы духовного производства. 



7. В.Дильтей: науки о природе и науки о культуре. Специфика исследовательского 

инструментария и познавательных задач. 

8. Э. Кассирер о культуре как символической форме. 

9. Культура и табуирование (в интерпретации З.Фрейда).  

10. Ницше как культуролог: европейская культура как взаимодействие аполлоновского 

и  дионисийского начал.  

11. Кризис европейской культуры в интерпретации О. Шпенглера. 

12. Г. Зиммель и анализ трагедии культуры. 

13. Н.А. Бердяев и его философия творчества. 

14. П.А. Флоренский: культ и культура. 

15. Л. Уайт и эволюционистский подход к культуре. 

16. Диалогическая философия М.М. Бахтина и понимание культуры. 

17. Семиотика культуры Ю.М. Лотмана. 

18. Структурализм и анализ культуры как текста (Р. Барт). 

19. Постмодернизм и критика культуры (Ж. Деррида). 

20. Концепция симулякра Ж.Бодрийара и его судьба в ХХ1 веке. 

21. Роль информационно-коммуникативных технологий в современной культуре. 

22. Культура и многообразие субкультур. 

23. Глобализация и индустрия современной культуры. 

24. Особенности культуры постмодерна. 

25. Игра как категория культуры. 

 

     Примерные темы презентаций (выполняются по исторической части курса): 

1. Основные архитектурные ордера в искусстве древней Греции и Рима. Выдающиеся 

памятники архитектуры. 

2. Принцип золотого сечение и его воплощение в скульптуре древней Греции.  

3. Калокагатия как мировоззренческая основа древнегреческого искусства и ее 

воплощение в скульптуре высокой классики. 

4. Искусство древнего Рима: новая социокультурная реальность и новый образ 

человека.  

5. Почему иконопись нельзя понимать лишь как живопись на религиозную тематику?  

6. Образ  Христа в романской культуре.  

7. Готический стиль и его место в системе средневековой культуры. Христос как 

Любовь и Милосердие. 

8. Портрет и пейзаж как формы выражения анропоцентризма Ренессанса. 

9. Маньеризм и его роль в разложении классической культуры Возрождения. 

Творческие поиски Пармаджанино и Арчимбольдо. 

10. Реформация как теоретическая основа Северного Возрождения. 

11. Трансформация идеала человека в творчестве мастеров Северного Возрождения 

12. Антиномичный характер барочной культуры. Творчество Караваджо и Рубенса. 

13. Рационализация красоты и идеал героического человека в культуре классицизма. 

14. Архитектура эпохи классицизма как «второе рождение» античного ордера  

15. Основные памятники русского барокко и классицизма. 

16. Романтизм как негативная реакция на рационализацию сознания и распространение 

утилитарного образа жизни. Творчество У.Тернера  и К.-Д.Фридриха. 

17. Реализм: типический человек в типических обстоятельствах. Своеобразие 

критического и социалистического реализма.  

18. Импрессионизм: «впечатление» и «мимолетность» как новая идеология искусства.  

19. Модерн как последний «большой стиль» европейского искусства. Женский образ в 

творчестве Г.Климта, Д.Г.Россетти, А.Мухи, О.Бердсли. 

20. Архитектура модерна: синтез технологий и образности. 

21. Декоративно-прикладное искусство модерна. 



22. Русский модерн: специфика, жанровое разнообразие, основные представители. 

23. Идея «беспредметного искусства» и ее воплощение в стилевых поисках 

авангардного искусства ХХ века. Творчество В.Кандинского и К.Малевича. 

24. Философско-мировоззренческие основания кубизма и футуризма. «Манифест 

футуризма» Ф.Маринетти. 

25. Русский футуризм. Концепция «зауми» В.Хлебникова. 

26. Экспрессионизм как отражение кризиса европейского гуманизма ХХ века.  

27. Трансформация телесности в искусстве сюрреализма. Творчество Кирхнера, 

Р.Магритта и С.Дали. 

28. Творчество Гигера как современное прочтение сюрреализма. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

Тема 1 

1. Основные аспекты изучения культуры. 

2. Функции культуры. 

3. Понятие о культурной ментальности и культурной картине мира. 

 

Тема 2 

4. Концепция мимесиса как основание древнегреческой культурной куртины мира. 

5. Принцип калокагатии и его историческая динамика. 

6. Катарсис: от греческих истоков до современных интерпретаций. 

7. Символизм как сущностное основание культуры средневековья. 

8. Принцип креативности в культуре Ренессанса. 

9. Сущность аксиологической модели кльтуры. 

10. Плюсы и минусы орудийной модели возникновения культуры. 

11. Фрейд З. об амбивалентном характере культуры. 

 

Тема 3 

12. Основные концепции типологии культур. 

13. Понятие о контр-, суб- и доминирующей культуре. 

14. Массовая культура: основные концепции происхождения, сущностные черты. 

 

Тема 4 

15. Понятие культурного знака и кода.  

16. Основные механизмы культурной трансляции. 

 

Тема 5 

17. Соотношение культуры и цивилизации 

 

Тема 6 

18. Основные архитектурные ордера в искусстве древней Греции и Рима.  

19. Выдающиеся памятники архитектуры. 

20. Принцип золотого сечение и его воплощение в скульптуре древней Греции.  

21. Калокагатия как мировоззренческая основа древнегреческого искусства и ее 

воплощение в скульптуре высокой классики. 

22. Искусство древнего Рима: новая социокультурная реальность и новый образ 

человека 

 

Тема 7 

23. Образ  Христа в романской культуре.  



24. Готический стиль и его место в системе средневековой культуры. Христос как 

Любовь и Милосердие. 

25. Готика как мировоззренческая и инженерно-техническая новация. Отличительные 

признаки. 

 

Тема 8 

26. Антропоцентризм культуры Ренессанса. Концепция креативной личности. 

27. Стилевая и мировоззренческая специфика Северного Возрождения 

 

Тема 9 

28. Антиномичный характер барочной культуры.  

29. Рационализация красоты и идеал героического человека в культуре классицизма 

30. Реализм: типический человек в типических обстоятельствах. Своеобразие 

критического и социалистического реализма.  

31. Импрессионизм: «мимолетность» как новая идеология искусства 

 

Тема 10 

32. Идея «беспредметного искусства» и ее воплощение в стилевых поисках 

авангардного искусства ХХ века. 

33. Специфика языка постмодерна 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК ОС-26 Участие в разработке и 

развитии концепции 

предприятия питания, 

гостиничного комплекса 

ПК ОС-26.1.3 Владение культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

 

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 
Этап 

освоения 

компетенции 

 

Показатель  оценивания Критерий оценивания 

ПК ОС-26.1.3 Видение культуры как 

сложной социально-

коммуникативной системы, 

специфики ее 

функционирования, 

типологии и основных 

исторических форм; 

основных правил и методик 

работы с научными 

Умеет конструктивно полемизировать, 

находить точки соприкосновения разных 

позиций 

Использует теоретический и визуальный 

материал из истории мировой культуры в 

качестве необходимого теоретико-

содержательного и иллюстративного 

материала в профессиональной 

деятельности; 



публикациями, построения 

устной и письменной речи; 

Навыки обоснования своей 

позиции, оценки различных 

точек зрения, аргументация 

своей точки зрения 

Владеет культурологическим 

материалом в качестве необходимого 

условия личной образованности и 

профессиональной компетенции. 

Демонстрирует осмысленную 

жизненную стратегию на основе 

глобальных ценностей. 

 

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые 

оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы промежуточной аттестации 

 

1. Культурология и ее место в системе гуманитарного знания. 

2. Функции культуры. Понятие о культурной картине мира. 

3. ХХ век: универсализация культуры или рост национального культурного 

самосознания. 

4. Натуралистическая и теологическая концепции о сущности и механизмах 

культуры. 

5. Философско-антропологическая, деятельностная и игровая концепции культуры: 

общее и особенное. 

6. Культура как моральное долженствование. Сущность аксиологической концепции 

культуры. 

7. Культура и табу. Проблема происхождения и сущности культуры в философии 

З.Фрейда.  

8. Культура как символ. Основные положения философии культуры Э.Кассирера. 

9. Культура, природа, цивилизация: основные механизмы взаимодействия. 

10. Информационно-семиотический аспект анализа культуры. Понятие знака, символа 

и культурного кода. 

11. Типология культур. Доминирующая, элитарная, массовая и маргинальная 

культуры. 

12. Типология культур. Восточные и западные типы культур. 

13. Место и роль России в мировой культуре. 

14. Мимесис, катарсис, калокагатия как базовые принципы античной культуры. 

15. Эволюция образа человека в скульптуре древней Греции. 

16. Образ человека в культуре древней Греции и Рима: сравнительный анализ. 

17. Общая характеристика культуры Византии. 

18. Символизм культуры средних веков. Проблема образа и первообраза. 

19. Антропоцентризм культуры Ренессанса. Концепция креативной личности. 

20. Становление жанров портрета и пейзажа в культуре Ренессанса. 

21. Северное Возрождение: идейная основа, исторические предпосылки, стилевые 

особенности. 

22. Идеал гедонистического человека в культуре барокко. Основные антиномии 

барочной картины мира. 

23. Нормативно-рационалистические традиции в культуре классицизма. Творчество 

Ж.-Л.Давида. 

24. «Бегство от реальности» как мировоззренческая основа романтизма. Основные 

представители. 

25. Модерн как последний «большой стиль» европейского искусства.  



26. Архитектура модерна: синтез технологий и образности. 

27. Русский модерн: специфика, жанровое разнообразие, основные представители. 

28. Идея «беспредметного искусства» и ее воплощение в стилевых поисках 

авангардного искусства ХХ века. Творчество В.Кандинского и К.Малевича. 

29. Философско-мировоззренческие основания кубизма и футуризма.  

30. Экспрессионизм как отражение кризиса европейского гуманизма ХХ века.  

31. Трансформация телесности в искусстве сюрреализма. Творчество Кирхнера, 

Р.Магритта и С.Дали. 

32. Стилевое многообразие авангарда. 

33. Понятие о культуре постмодерна. Специфика «языка» постмодерна.  

 

Шкала оценивания. 
 

Баллы  

(рейтинговой 

оценки), % 

Оценка  

 Требования к знаниям 

100-91 
5, «отлично»/ 

«зачтено» 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает его на экзамене, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое 

решение.  

 Учебные достижения в семестровый период и 

результатами рубежного контроля демонстрируют 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

90-75 
4, «хорошо»/ 

«зачтено» 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Учебные достижения в семестровый период и 

результатами рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 



74-50 

3, 

«удовлетворительн

о» / «зачтено» 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

 Учебные достижения в семестровый период и 

результатами рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

49-0 

2, 

«неудовлетворител

ьно» / «незачтено» 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

 Учебные достижения в семестровый период и 

результатами рубежного контроля демонстрировали 

не высокую степень овладения программным 

материалом по минимальной планке. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, ролевая игра); 2) задания, которые дополняют 

теоретические вопросы экзамена (практические задания, кейс). Выполнение заданий 

первого типа является необходимым для формирования и контроля ряда умений и 

навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 

«отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть 

заданы вопросы по теме доклада. Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) 

включает следующие формы контроля: 1 теоретический вопрос и 1 практическое задание. 

На подготовку дается 30 минут. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Преподаватель информирует обучающихся о применяемой системе текущего 

контроля успеваемости на первом занятии, а также доводит до обучающихся информацию 



о результатах текущего контроля успеваемости во время аудиторных занятий и 

консультаций. 

Текущий контроль успеваемости проводится в письменной и устной формах. 

Практические занятия дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Культура и искусство» 

предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий. С целью 

обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку она 

является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

 выпишите основные термины; 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале изучения учебной 

дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией: 

 программой дисциплины;  

 перечнем формируемых знаний и умений, которыми студент должен овладеть; 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов для экзамена. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 



Обучающиеся обязаны посещать все предусмотренные учебным планом занятия и 

присутствовать на всех мероприятиях текущего контроля успеваемости, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Для лиц с нарушением слуха 

возможно предоставление информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 

дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств. 

Допускается присутствие на занятиях ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 

этом текст заданий предоставляется в форме, адаптированной для лиц с нарушением 

зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. При невозможности посещения практического занятия студент 

должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура экзамена может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры экзамена. В таком случае вопросы к экзамену и практическое 

задание выбираются самим преподавателем. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  



6.1. Основная литература 

1. Марков В.И. Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», профиль 

«Социокультурное проектирование», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / В.И. Марков, О.В. Ртищева. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 111 c. — 

978-5-8154-0354-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66354.html 

 

      9.2. Дополнительная литература: 

1. Культура и искусство [Электронный ресурс] : поиски и открытия. Сборник 

научных статей / Ю.И. Адаменко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 363 c. — 

978-5-8154-0140-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55786.html 

2. Бессараб Д.А. Географическая и туристическая номенклатура стран мира 

[Электронный ресурс] : пособие для студентов вузов / Д.А. Бессараб, Л.В. Штефан. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 64 c. — 978-

985-536-381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28061.html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 1. Культура и общество [Электронный ресурс] : сборник научных статей / И.В. 

Афанасьева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2013. — 151 c. — 978-5-8154-0266-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29680.html 

6.4. Нормативные правовые документы 

Не используются  

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. http://www.idf.ru/almanah.shtml 

2. histline.narod.ru  

3. history.ru  

4. history.atomlink.ru  

 

6.6. Иные источники 

5. www.nlr.ru / - Российская национальная библиотека 

6. http://нэб.рф/ - Национальная электронная библиотека 

7. www.rsl.ru / - Российская государственная библиотека 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

http://www.iprbookshop.ru/66354.html
http://www.iprbookshop.ru/28061.html
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://histline.narod.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.atomlink.ru/


тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Академия проводит постоянную работу по созданию и системному улучшению 

условий получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. В 

настоящее время здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки 

инвалидов в колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, 

соответствующие требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а 

также внутри учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg 

EBSCO Publishing 

eLIBRARY.RU 

Emerging Markets Information Service 

Google Scholar (Google Академия) 

IMF eLibrary 

JSTOR 

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary 

Oxford Handbooks Online 

Polpred.com Обзор СМИ 

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, 

бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS 

Web of Science 

Wiley Online Library 

World Bank Elibrary 

Архивы научных журналов NEICON 

Интернет-сервис «Антиплагиат» 

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК» 

ЭБС Издательства "Лань" 

ЭБС Юрайт 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

 

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html

