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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи изучения дисциплины «Исследования культуры в современном 

мире» – ознакомление аспирантов, специализирующихся в области культурологии, 

теории и истории культуры, с основными результатами исследования культуры в 

современном мире, и на основе этого – выработка умения прогнозировать 

социокультурные тенденции и проблемы в мире ХХI веке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 

51.06.01 «Культурология» направленности «Теория и история культуры» дисциплина 

Б1.В.ДВ.2.2 «Исследования культуры в современном мире» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

- История и философия науки; 

- Методологический семинар «Инновационная деятельность в сфере культуры 

и искусства»; 

- История мировой культуры; 

- История отечественной культуры; 

В начале освоения дисциплины «Исследования культуры в современном 

мире» аспирант должен:  

Знать: 
- основные этапы развития культуры; 

- содержание понятий и категорий современной науки и особенности их 

использования в построении теории культуры и в практиках социо-гуманитарного 

знания; 

- сущность, содержание и формы социокультурных процессов в мире и в 

современной России. 

Уметь: 
- связывать проблемы и явления культуры с конкретным историко-

культурным контекстом; 

- выявлять структурные и содержательные особенности той или иной научной 

деятельности; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся аспектов 

научной деятельности. 

Владеть: 
- навыками теоретического анализа культурных форм и процессов;  

- техниками анализа текстов культуры; 

- пониманием основных тенденций развития и методами диагностики 

социокультурного развития современного знания; 

- навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной 

литературой, анализа культурно-исторических источников. 

Приобрести опыт деятельности:  

- уметь применять полученные знания для последующего усвоения 

культурологических дисциплин, рассматривая их проблематику в историческом 

ракурсе культурологии; 
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- определять возможности и границы применения различных 

исследовательских подходов изучения культуры. 

- применять предметную специфику и содержание культурологических 

исследовательских подходов изучения культуры в практическую профессиональную 

деятельность; 

- использовать методологию теоретических исследований в научной 

деятельности. 

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

сфере культуры (ОПК-1);  

– владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);  

– способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и 

образования с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3);  

– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

б) универсальные компетенции (УК): 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

– способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2);  

– способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5);  

– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

– способность использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 

– способность применять в практической деятельности профессиональные знания 

теории и методов социокультурных исследований (ПК-5); 

– способность свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации для решения научных и  практических 

задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы 

деятельности (ПК-6); 
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В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 Знать: 

- место культуры в истории и перспективах человечества; 

- предпосылки и истоки культурологических концепций; 

- судьбоносную роль культуротворчества на бифуркационной ступени 

человечества. 

Уметь: 

- гуманитарно, толерантно воспринимать культурные, конфессиональные и 

национальные различия 

- использовать средства логического анализа при решении исследовательских 

и прикладных задач 

- квалифицированно использовать методы эмпирических исследований, в том 

числе изучение общественного мнения 

- применять теоретический и методологический инструментарий к анализу 

проблем культуры 

- идентифицировать потребности и интересы социальных и этнических групп, 

с учѐтом многонационального и многоконфессионального состава региона; 

- применять современные методы и методики преподавания дисциплин, прямо 

или косвенно связанных с историей культуры. 

Владеть: 

- способами прогнозирования социально-культурных процессов и 

взаимодействия на них, прежде всего через формирование мировоззрение 

молодѐжи; 

- способностью формулировать выводы мировоззренческого характера, 

анализировать и обобщать наблюдаемые социокультурные явления, выявляя их 

сущность, содержание, формы и проявления; 

- развитым внутренним чувством такта, самоконтроля, чувством нравственной 

и социальной ответственности перед собой и обществом; 

- теоретическими основами культурологии  

- когнитивными качествами: рассудительностью, критичностью, идейностью, 

убежденностью, категориальным анализом, социальной зрелостью, 

общекультурными и профессиональными взглядами, социопрофессиональными 

ценностями, интеллектуальной, коммуникативной и социально-психологической и 

духовной компетентностью; 

- знаниями передовых научных достижений по специальности, 

исследовательскими и аналитическими способностями; 

- педагогическими способностями, навыками педагогической деятельности, 

этикой педагогической работы. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), по 

ОФО. 
 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

аспирантов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Л ПЗ СР 

1. Раздел I. 

Исследования 

культуры как 

предмет 

гуманитарного 

познания 

4  2 4 18 Контрольная 

работа, эссе 

2. Раздел II. 

Противоречия 

XX-XXI вв. И 

их выражение в 

концепциях 

культуры 

4  6 6 36 Контрольная 

работа, эссе 

 

 

Зачет 

 ИТОГО  4  8 10 54 Зачет 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), по ЗФО. 
 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

аспирантов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л ПЗ СР 

1. Раздел I. 

Исследования 

культуры как 

предмет 

4  2  34 Контрольная 

работа, эссе 
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гуманитарного 

познания 

2. Раздел II. 

Противоречия 

XX-XXI вв. И 

их выражение в 

концепциях 

культуры 

4   2 34 Контрольная 

работа, эссе 

 

 

Зачет 

ИТОГО: 72 часа   2 2 68 Зачет 
 

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы, по ОФО 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

5  семестр    

РАЗДЕЛ I. Исследования культуры как предмет гуманитарного познания 

Тема 1.1. 

Понятие 

культуры и его 

эволюция 

 

Лекции Понятие культуры и его эволюция. 

Культурогенез как антропогенез и социогенез. Понятие 

социокультурной системы. Культура и природа, 

культура и язык. Индивидуальное и общее в культуре. 

Объективное и субъективное в культуре. 

 

2 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

 
Самостоятельная работа Углубленное изучение 

понятия культуры и его эволюции 

 

6 

Тема 1.2. 

Культура и 

цивилизация: 

противоречивое 

единство 

Практические занятия (семинары) Происхождение 

понятия цивилизации. От отождествления до 

конфронтации указанных понятий. Культура как 

самореализация, преобразование себя. Цивилизация как 

преобразование среды, реализация господства над 

средой и людьми. 

4 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

 Самостоятельная работа Углубленное изучение 

культуры и цивилизации 
6 

Тема 1.3. 

Аксиологическая 

составляющая 

концепций 

культуры 

 

Самостоятельная работа Номотетические и 

идеографические науки. Генерализующий и 

индивидуализирующий методы  познания. «Отнесение к 

ценности» - методологическая основа «наук о 

культуре». Ценности как исторические универсалии. 

Релятивность ценностей против ценностного 

релятивизма. 

 

6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 
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Раздел II. Противоречия ХХ-ХХI вв. и их выражение в концепциях культуры 

 

Тема 2.1. 

Концепции 

«Заката 

культуры» в ХХ-

ХХI вв. 

Лекции: «DerUntergangdesAbendlandes» О. Шпенглера 

как диагноз и прогноз. Шпенглер и Данилевский.  

Различие культур и их судеб, не подчиняющихся 

линеарной логике, «единой идее и единому плану», 

несущих в себе «собственную идею, собственные 

страсти, собственные жизнь и смерть». Возрастные 

ступени культурных организмов. Культура как «нечто, 

лежащее между жизнью и смертью, но и объединяющее 

их». «Одновременность» и «разновременность» культур. 

«Предсмертное убежище» западной души в социализме. 

Актуальность идей Шпенглера в ХХI в. 

2 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.2. 

Концепции 

«Вызова-ответа» и 

современный мир. 

Лекции: Дальнейшее развитие концепций культурно-

исторических типов в трудах А. Вебера и А. Тойнби. 

Допущение А. Вебером «превращения судеб различных 

культур в единый исторический процесс». А Вебер о 

терроре цивилизации, бюрократизме, сухой 

рациональности и путях выхода - в углублении связи 

между природой и культурой, пониманием общности 

структур биологических организмов и человеческого 

общества. А. Вебер об особенностях российской 

бюрократии. «Постижение истории» А. Тойнби. 

Ложность концепции единства истории на базе западной 

цивилизации. Концепции «Вызова-ответа», «Ухода-

возврата». Критерии роста – «прогрессивное движение в 

направлении самоопределения». Распад цивилизаций и 

раскол в душе, чувство неконтролируемого потока 

жизни. Вызовы современного мира: насилие над 

природой, новые болезни, терроризм, локальные и 

международные конфликты, «цветные революции» и 

манипулирование их результатами, культурная и 

религиозная непримиримость, проблемы 

политкорректности.  

2 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.3. 

Концепции 

культуры в 

российской 

общественной 

мысли первой 

половины ХХ в. 

 

Лекции: Концепция всеединства Вл. Соловьева и новая 

«утопия религиозной общественности». Концепции 

соборности, богочеловечества, космического 

предназначения человека. Русский космизм как 

альтернатива разрушительным потрясениям общества. 

Эсхатологические настроения и их оправданность.  

Неспособность интеллигенции противостоять 

«непоправимому» («Вехи», «Из глубины»). 

Исчезновение интеллигенции в условиях современной 

России. «Русская идея» и надежды на «чудо 

религиозного преображения жизни». «Антроподицея» 

П. Флоренского, антиэнтропийность жизни и культуры. 

Культура как «строительство нового града». (Г. 

Федотов). «Социальная и культурная динамика» в 

трудах П. Сорокина. Идеационные, идеалистические и 

чувственные сверхсистемы культур. Необходимость 

трансформаций как условие жизни великих культур.  

 

2 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 
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Тема 2.4. 

Психоанализ 

культуры. 

 

Практические занятия (семинары) Происхождение и 

болезни культуры в психоанализе. Трагичность 

противостояния личности и культуры (З. Фрейд). 

Культурная деятельность как сублимация  первичных 

инстинктов. Религия и искусство как форма разрядки 

социальных напряжений. Индивидуальное и 

коллективное бессознательное (Юнг). «Анатомия  

человеческой деструктивности», «Иметь или быть?» (Э. 

Фромм). Российская рецепция психоанализа. 

2 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.5. 

Концепции 

культуры в 

экзистенциализме 

Практические занятия (семинары) Трагизм 

существования человека в мире. Жизнь как муки 

Сизифа. Невозможность жить вне общества и 

неизбежность подавления, нивелирования личности 

обществом. Одиночество, отчуждение и заброшенность 

человека в мире. Человеческое бытие как «свобода» и 

«ничто» (Ж.-П. Сартр). «К трагической мудрости и за ее 

пределы» (Г. Марсель). «Бытие в мире» и «Бытие к 

смерти». Язык как «дом бытия». «Экзистенциализм как 

гуманизм». Гуманизм и антропоцентризм. «Письмо 

против гуманизма» М. Хайдеггера. Философия «man». 

2 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.6. 

Религиозная 

философия 

культуры в ХХ и 

ХХI вв. 

Практические занятия (семинары) Рост религиозных 

настроений как симптом разочарования людей в 

действительности. «Культура как духовный и 

материальный процесс,  сопровождаемый этическим 

развитием каждого  человека и человечества в целом» 

(А. Швейцер). Этика «благоговения перед жизнью». 

«Теология после Освенцима» (П. Тиллих). Эсхатология, 

«не тождественная плоской апокалиптике», ставящая 

человека перед необходимостью» «абсолютных 

решений и их последствий» (Ф. Гвардини). 

Причины и особенности обращения к религии в 

современной России. 

2 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.7. 

Социально-

критические 

концепции 

культуры 

 

Самостоятельная работа Критическая теория 

общества как путь выявления сферы культуры. 

Философия как способ самопознания культуры, ее 

истока и тайны. Критика инструментального разума. 

«Одномерный человек» как порождение «культурной 

индустрии» (Г. Маркузе). Необходимость «новой 

общественности» и «коммуникативного разума» в 

трудах Ю. Хабермаса. 

4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.8. 

Герменевтика 

культуры 

 

Самостоятельная работа Герменевтика как опыт 

существования человека в мире. Проблемы 

«герменевтического круга» в исследовании культуры и 

ее истории. Понимание прошлого культуры как способ 

существования в собственной культуре. Интерпретация 

как рождение нового смысла. 

4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 
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ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.9. 

Культура как 

символическая 

система 

 

Самостоятельная работа Культура как символическая 

система (Э. Кассирер). Природа символа и понятие 

символической  формы. Прасимволы культур и их 

эволюция. Символизм и неоромантизм в русской 

культуре ХХ и начала XXI в. 

4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.10. 

Культура в 

структурализме и 

постструктурализ

ме 

 

Самостоятельная работа Структурный подход к 

анализу культуры и его примат по отношению к 

историческому подходу. Структурная антропология  К. 

Леви-Стросса. Семиологический анализ культурных 

фактов. Структурный психоанализ и тезис «смерти 

человека» От структурализма к постструктурализму. 

Деконструктивизм Ж. Деррида. Деконструкция текстов 

гуманитарной культуры как способ выявления в них 

базовых понятий бытия. Власть и репрессия. 

«Шизоанализ («Капитализм и шизофрения»). Культура 

как ризома. 

6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.11. 

Игровые 

концепции 

культуры 

 

Самостоятельная работа «Игры мира» как выражение 

наиболее глубоких пластов генезиса и эволюции 

культуры. Продуктивность игры. Игра как естественное 

состояние культуры. «Игра как маяк для будней» (Э. 

Финк). «Человек играющий», «культура как игра» (И 

Хейзинга). «Незаинтересованная» свободная 

деятельность как признак подлинной культуры и 

антигуманизм утилитарного отношения к культуре. 

Культура как «игра в бисер» (Г. Гессе) 

6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.12. 

Постмодернистск

ий образ 

культуры 

 

Самостоятельная работа Постмодернизм и 

модернизм: связь и отличие. Связь постмодернизма со 

структурализмом и постструктурализмом. Плюрализм 

смыслов и интерпретаций, жизненных стилей. «Смерть 

автора». Стирание временных и пространственных 

границ между видами и формами культурной 

деятельности. Идея прогресса как «мертвый миф». 

Постмодернизм как вызов и призыв, как диагноз. 

6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.13. 

Развитие 

культуры как 

самоорганизация 

Самостоятельная работа Развитие культуры как 

самоорганизация. Трактовка культуры в концепциях 

постиндустриального,  информационного и 

глобализирующегося мира. «Третья волна» (О. 

6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 
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 Тоффлер). Угроза столкновения цивилизаций и 

неизбежность их диалога. Культурное многообразие в 

глобализирующемся мире. «Пределы роста» в ХХI веке. 

Необходимость трансформации «не машин, а 

менталитета». Открытость социокультурных систем как 

условие их жизненности. Самоорганизация как поиск 

«золотой середины» между хаосом и стагнацией. Мир 

как хаос. 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Вид итогового контроля Зачет   

ВСЕГО: 72  
 

Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и 

виды самостоятельной (внеаудиторной) работы, по ЗФО 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

5  семестр    

РАЗДЕЛ I. Исследования культуры как предмет гуманитарного познания 

Тема 1.1. 

Понятие 

культуры и его 

эволюция 

 

Лекции Понятие культуры и его эволюция. 

Культурогенез как антропогенез и социогенез. Понятие 

социокультурной системы. Культура и природа, 

культура и язык. Индивидуальное и общее в культуре. 

Объективное и субъективное в культуре. 

 

1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

 
Самостоятельная работа Углубленное изучение 

понятия культуры и его эволюции 

 

5 

Тема 1.2. 

Культура и 

цивилизация: 

противоречивое 

единство 

Самостоятельная работа Происхождение понятия 

цивилизации. От отождествления до конфронтации 

указанных понятий. Культура как самореализация, 

преобразование себя. Цивилизация как преобразование 

среды, реализация господства над средой и 

людьми.Углубленное изучение культуры и цивилизации 5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

 

Тема 1.3. 

Аксиологическая 

составляющая 

концепций 

культуры 

 

Самостоятельная работа Номотетические и 

идеографические науки. Генерализующий и 

индивидуализирующий методы  познания. «Отнесение к 

ценности» - методологическая основа «наук о 

культуре». Ценности как исторические универсалии. 

Релятивность ценностей против ценностного 

релятивизма. 

 

4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 
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ПК-3, 

ПК-5 

Раздел II. Противоречия ХХ-ХХI вв. и их выражение в концепциях культуры 

 

Тема 2.1. 

Концепции 

«Заката 

культуры» в ХХ-

ХХI вв. 

Лекции: «DerUntergangdesAbendlandes» О. Шпенглера 

как диагноз и прогноз. Шпенглер и Данилевский.  

Различие культур и их судеб, не подчиняющихся 

линеарной логике, «единой идее и единому плану», 

несущих в себе «собственную идею, собственные 

страсти, собственные жизнь и смерть». Возрастные 

ступени культурных организмов. Культура как «нечто, 

лежащее между жизнью и смертью, но и объединяющее 

их». «Одновременность» и «разновременность» культур. 

«Предсмертное убежище» западной души в социализме. 

Актуальность идей Шпенглера в ХХI в. 

1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.2. 

Концепции 

«Вызова-ответа» и 

современный мир. 

Практическая работа: Дальнейшее развитие 

концепций культурно-исторических типов в трудах А. 

Вебера и А. Тойнби. Допущение А. Вебером 

«превращения судеб различных культур в единый 

исторический процесс». А Вебер о терроре 

цивилизации, бюрократизме, сухой рациональности и 

путях выхода - в углублении связи между природой и 

культурой, пониманием общности структур 

биологических организмов и человеческого общества. 

А. Вебер об особенностях российской бюрократии. 

«Постижение истории» А. Тойнби. Ложность концепции 

единства истории на базе западной цивилизации. 

Концепции «Вызова-ответа», «Ухода-возврата». 

Критерии роста – «прогрессивное движение в 

направлении самоопределения». Распад цивилизаций и 

раскол в душе, чувство неконтролируемого потока 

жизни. Вызовы современного мира: насилие над 

природой, новые болезни, терроризм, локальные и 

международные конфликты, «цветные революции» и 

манипулирование их результатами, культурная и 

религиозная непримиримость, проблемы 

политкорректности.  

1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.3. 

Концепции 

культуры в 

российской 

общественной 

мысли первой 

половины ХХ в. 

 

Практическая работа Концепция всеединства Вл. 

Соловьева и новая «утопия религиозной 

общественности». Концепции соборности, 

богочеловечества, космического предназначения 

человека. Русский космизм как альтернатива 

разрушительным потрясениям общества. 

Эсхатологические настроения и их оправданность.  

Неспособность интеллигенции противостоять 

«непоправимому» («Вехи», «Из глубины»). 

Исчезновение интеллигенции в условиях современной 

России. «Русская идея» и надежды на «чудо 

религиозного преображения жизни». «Антроподицея» 

П. Флоренского, антиэнтропийность жизни и культуры. 

Культура как «строительство нового града». (Г. 

Федотов). «Социальная и культурная динамика» в 

1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 
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трудах П. Сорокина. Идеационные, идеалистические и 

чувственные сверхсистемы культур. Необходимость 

трансформаций как условие жизни великих культур.  

 

Тема 2.4. 

Психоанализ 

культуры. 

 

Самостоятельная работа Происхождение и болезни 

культуры в психоанализе. Трагичность противостояния 

личности и культуры (З. Фрейд). Культурная 

деятельность как сублимация  первичных инстинктов. 

Религия и искусство как форма разрядки социальных 

напряжений. Индивидуальное и коллективное 

бессознательное (Юнг). «Анатомия  человеческой 

деструктивности», «Иметь или быть?» (Э. Фромм). 

Российская рецепция психоанализа. 

4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.5. 

Концепции 

культуры в 

экзистенциализме 

Самостоятельная работа Трагизм существования 

человека в мире. Жизнь как муки Сизифа. 

Невозможность жить вне общества и неизбежность 

подавления, нивелирования личности обществом. 

Одиночество, отчуждение и заброшенность человека в 

мире. Человеческое бытие как «свобода» и «ничто» (Ж.-

П. Сартр). «К трагической мудрости и за ее пределы» (Г. 

Марсель). «Бытие в мире» и «Бытие к смерти». Язык как 

«дом бытия». «Экзистенциализм как гуманизм». 

Гуманизм и антропоцентризм. «Письмо против 

гуманизма» М. Хайдеггера. Философия «man». 

5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК5 

Тема 2.6. 

Религиозная 

философия 

культуры в ХХ и 

ХХI вв. 

Самостоятельная работа Рост религиозных 

настроений как симптом разочарования людей в 

действительности. «Культура как духовный и 

материальный процесс,  сопровождаемый этическим 

развитием каждого  человека и человечества в целом» 

(А. Швейцер). Этика «благоговения перед жизнью». 

«Теология после Освенцима» (П. Тиллих). Эсхатология, 

«не тождественная плоской апокалиптике», ставящая 

человека перед необходимостью» «абсолютных 

решений и их последствий» (Ф. Гвардини). 

Причины и особенности обращения к религии в 

современной России. 

4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.7. 

Социально-

критические 

концепции 

культуры 

 

Самостоятельная работа Критическая теория 

общества как путь выявления сферы культуры. 

Философия как способ самопознания культуры, ее 

истока и тайны. Критика инструментального разума. 

«Одномерный человек» как порождение «культурной 

индустрии» (Г. Маркузе). Необходимость «новой 

общественности» и «коммуникативного разума» в 

трудах Ю. Хабермаса. 

5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Тема 2.8. 

Герменевтика 

культуры 

Самостоятельная работа Герменевтика как опыт 

существования человека в мире. Проблемы 

«герменевтического круга» в исследовании культуры и 

5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 
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 ее истории. Понимание прошлого культуры как способ 

существования в собственной культуре. Интерпретация 

как рождение нового смысла. 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

 

Тема 2.9. 

Культура как 

символическая 

система 

 

Самостоятельная работа Культура как символическая 

система (Э. Кассирер). Природа символа и понятие 

символической  формы. Прасимволы культур и их 

эволюция. Символизм и неоромантизм в русской 

культуре ХХ и начала XXI в. 
4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

 

Тема 2.10. 

Культура в 

структурализме и 

постструктурализ

ме 

 

Самостоятельная работа Структурный подход к 

анализу культуры и его примат по отношению к 

историческому подходу. Структурная антропология  К. 

Леви-Стросса. Семиологический анализ культурных 

фактов. Структурный психоанализ и тезис «смерти 

человека» От структурализма к постструктурализму. 

Деконструктивизм Ж. Деррида. Деконструкция текстов 

гуманитарной культуры как способ выявления в них 

базовых понятий бытия. Власть и репрессия. 

«Шизоанализ («Капитализм и шизофрения»). Культура 

как ризома. 

5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

 

Тема 2.11. 

Игровые 

концепции 

культуры 

 

Самостоятельная работа «Игры мира» как выражение 

наиболее глубоких пластов генезиса и эволюции 

культуры. Продуктивность игры. Игра как естественное 

состояние культуры. «Игра как маяк для будней» (Э. 

Финк). «Человек играющий», «культура как игра» (И 

Хейзинга). «Незаинтересованная» свободная 

деятельность как признак подлинной культуры и 

антигуманизм утилитарного отношения к культуре. 

Культура как «игра в бисер» (Г. Гессе) 

5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

 

Тема 2.12. 

Постмодернистск

ий образ 

культуры 

 

Самостоятельная работа Постмодернизм и 

модернизм: связь и отличие. Связь постмодернизма со 

структурализмом и постструктурализмом. Плюрализм 

смыслов и интерпретаций, жизненных стилей. «Смерть 

автора». Стирание временных и пространственных 

границ между видами и формами культурной 

деятельности. Идея прогресса как «мертвый миф». 

Постмодернизм как вызов и призыв, как диагноз. 

4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

 

Тема 2.13. 

Развитие 

культуры как 

самоорганизация 

 

Самостоятельная работа Развитие культуры как 

самоорганизация. Трактовка культуры в концепциях 

постиндустриального,  информационного и 

глобализирующегося мира. «Третья волна» (О. 

Тоффлер). Угроза столкновения цивилизаций и 

неизбежность их диалога. Культурное многообразие в 

4 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

УК-3 

УК-5 
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глобализирующемся мире. «Пределы роста» в ХХI веке. 

Необходимость трансформации «не машин, а 

менталитета». Открытость социокультурных систем как 

условие их жизненности. Самоорганизация как поиск 

«золотой середины» между хаосом и стагнацией. Мир 

как хаос. 

УК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

Вид итогового контроля Зачет   

ВСЕГО: 72  

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 – лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция-

визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция - анализ ситуаций; 

 – практические занятия: тематические семинары, проблемные семинары, 

«круглые столы», формы «коллективной мыслительной деятельности» и анализа 

проблемных ситуаций; 

 – самостоятельная работа: обязательная самостоятельная работа аспиранта по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальная 

самостоятельная работа студента под руководством преподавателя. 

В процессе реализации образовательных технологий предусмотрено 

возможное использование информационных технологий: предоставление 

информации, выдача рекомендаций по электронной почте, использование 

мультимедийных средств в лекционных и практических занятиях и т.д. 

Занятия лекционного типа составляют 8 часов, что равняется 36% аудиторных 

занятий;  

 Объем учебных занятий, проводимых в интерактивных формах у аспирантов 

очной формы обучения, составляет 6 часов, что равняется 33 % аудиторных занятий. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

6.1. Контроль освоения дисциплины 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала 

предусматривается проведение различных форм контроля.  

      Текущий контроль успеваемости аспирантов по дисциплине производится в 

следующих формах: 

- эссе; 

- контрольная работа. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра осуществляется в 

форме зачета.  

Изучение дисциплины «Исследования культуры в современном мире»  

аспирантам целесообразно начинать с планирования  своего учебного времени. 

Основная часть материала дисциплины предполагает самостоятельную работу 
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аспиранта по приведѐнным ниже темам, которые одновременно являются и 

вопросами для зачета по данному курсу по очной и заочной формам обучения. 

 

6.2. Оценочные средства  

 

6.2.1. Тематика эссе для аспирантов очной формы обучения 

1. «Письмо против гуманизма» М. Хайдеггера. 

2. «Третья волна» (О. Тоффлер).  

3. Аксиологическая составляющая концепций культуры. 

4. Герменевтика культуры. 

5. Игровые концепции культуры. 

6. Концепции «Вызова-ответа» и современный мир. 

7. Концепции «Заката культуры» в ХХ-ХХI вв. 

8. Концепции культуры в российской общественной мысли первой половины 

ХХ в. 

9. Концепции культуры в экзистенциализме. 

10. Культура в структурализме и постструктурализме. 

11. Культура и цивилизация: противоречивое единство. 

12. Культура как символическая система. 

13. Понятие культуры и его эволюция. 

14. Постмодернистский образ культуры. 

15. Психоанализ культуры. 

16. Развитие культуры как самоорганизация. 

17. Религиозная философия культуры в ХХ и ХХI вв. 

18. Роль ценностей в осмыслении культуры. 

19. Социально-критические концепции культуры. 

20. Человеческое бытие как «свобода» и «ничто» в творчестве Ж.-П. Сартра. 

   

6.2.2. Тематика контрольных работ 

1. Аксиологическая составляющая концепций культуры. 

2. Герменевтика культуры. 

3. Игровые концепции культуры. 

4. Концепции «Вызова-ответа» и современный мир. 

5. Концепции «Заката культуры» в ХХ-ХХI вв. 

6. Концепции культуры в российской общественной мысли первой половины 

ХХ в. 

7. Концепции культуры в экзистенциализме. 

8. Культура в структурализме и постструктурализме. 

9. Культура и цивилизация: противоречивое единство. 

10. Культура как символическая система. 

11. Понятие культуры и его эволюция. 

12. Постмодернистский образ культуры. 

13. Психоанализ культуры. 

14. Развитие культуры как самоорганизация. 

15. Религиозная философия культуры в ХХ и ХХI вв. 
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16. Социально-критические концепции культуры. 

 

 

6.2.3. Примерные вопросы (задания) к зачету (для всех форм обучения) 

1. Понятие культуры и его эволюция. 

2. Культура и цивилизация: противоречивое единство. 

3. Аксиологическая составляющая концепций культуры. 

4. Концепции «Заката культуры» в ХХ-ХХI вв. 

5. Концепции «Вызова-ответа» и современный мир. 

6. Концепции культуры в российской общественной мысли первой половины 

ХХ в. 

7. Психоанализ культуры. 

8. Концепции культуры в экзистенциализме. 

9. Религиозная философия культуры в ХХ и ХХI вв. 

10. Социально-критические концепции культуры. 

11. Герменевтика культуры. 

12. Культура как символическая система. 

13. Культура в структурализме и постструктурализме. 

14. Игровые концепции культуры. 

15. Постмодернистский образ культуры. 

16. Развитие культуры как самоорганизация. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений и навыков обучающегося.  

6.3.1. Критерии сдачи зачѐта.  

«Зачтено» выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие 

знания изученного материала дисциплины; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует изученный материал; полностью 

раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями дисциплины; показывает умение приложить теоретические знания 

к практике. 

«Не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения материала изученной дисциплины; в случае отсутствия знаний 

основных понятий и определений в области изученной дисциплины или 

присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных 

определений; если обучающийся показывает значительные затруднения при 

ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии 

отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1 Основная литература: 



 19 

1. Хамидуллин, Н. Р. Социальные изменения в современном мире 

(глобализация): учебное пособие / Н.Р. Хамидуллин. - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2015. - 102 с. - ISBN: 978-5-7410-1234-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364825 

2. Этнокультурное воспроизводство в условиях глобализации: этноперекрестки и 

трансграничье : коллективная монография по материалам ХI Конгресса 

антропологов и этнологов России, 2-5 июля 2015 года: коллективная монография. - 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 316 с. - ISBN: 978-5-4475-6091-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426800 

3. Щетинская Н.Б. Адаптация студентов с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям обучения в вузе культуры: Методические рекомендации для 

преподавателей. – Краснодар: КГИК, 2016. – 42 с.  

4. Щетинская Н.Б. Развитие коммуникативной компетентности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья: Методические рекомендации для 

студентов. – Краснодар: КГИК, 2016. – 28 с. 

5. Руськин В.И. Социокультурная реабилитация студентов-инвалидов 

средствами искусства в процессе педагогической деятельности: Методические 

рекомендации. – Краснодар: КГИК, 2016. – 22 с. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Культура как предмет комплексного исследования. Сборник научных 

трудов / под ред. П.И. Балабанов. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - Вып. 10. - 155 с. - 

ISBN 5-8154-0050-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132888 

2. Мурзина, И.Я. Теория и практика культурологических исследований: 

сборник статей / под ред И.Я. Мурзина. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 187 с. - 

ISBN: 978-5-4475-3615-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272311&sr=1 

3. Актуальные проблемы социокультурных исследований. Межрегиональный 

сборник научных статей / под ред. В.И. Маркова. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. - 303. 

- ISBN: 5-8154-0056-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=131234 

4. Орлова, Э.А. История антропологических учений. СПб.: Академический 

проект, Альма Матер, 2010. 624 с. 

5. Фундаментальные проблемы культурологии в 7 томах. – СПб. 2008-2013.  

6.Бергер, П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания.– М.1995. 

7. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики.– 

М.,1988. 

 

7.3. Периодические издания 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=131234
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«Высшее образование в России» 

«Alma mater» 

«Вестник МГУ» 

«Научные и технические библиотеки» 

«Социологические исследования» 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

а)      Сайты 

1. Сайт Муниципального учреждения культуры Виртуальный 

образовательный центр "GlobaL" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://global.iatp.org.ua/index.html  

2.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы:  

1. Научная электронная библиотека  (НЭБ) eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

2. Портал «Университетская библиотека» http://www.biblioclub.ru/  

3. www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения 

аспирантом (соискателем) образовательной программы «Современная гуманитарная 

картина мира». 

В КГУКИ  функционирует электронная библиотечная система (ЭБС), которая 

обеспечивает авторизованный доступ к электронным изданиям по основным 

изучаемым дисциплинам из любой точки вуза, в которой имеется подключение к 

сети Интернет.  

Самостоятельная работа аспирантов (соискателей) ведется под методическим 

руководством и по заданиям преподавателя. 

 

7.6 . Программное обеспечение 

1. MS Office (OpenOffice) 

2. Mozilla Firefox 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины в университете обеспечивается наличием 

аудиторий (в том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов 

занятий и выполнения научно-исследовательской работы. Помещения 

соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.  

Аспиранты пользуются вузовской библиотекой с электронным читальным 

залом.  

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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Действуют компьютерные классы с лицензионным программным 

обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной 

работы. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Исследования культуры 

в современном мире» включает в себя презентацию лекционного курса и наборы 

иллюстративных и видео материалов по основным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы 

на заседании кафедры ________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование) 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

 

 

Исполнитель(и): 

__________________/_____________/___________________/_____________ 
(должность)                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                  (дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 
(должность)                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                  (дата) 

 

Заведующий кафедрой 

_________________/______________/___________________/_____________ 
(наименование кафедры)                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                       (дата) 

 


