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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и теория мировой культуры» является:  

способствовать выработке у студентов ясного представления о многообразии и 

особенностях современных исследовательских подходов и практик в изучении мировой и 

отечественной культуры, границ и возможностей их применения.  

Сформировать знания об общих закономерностях становления и развития культурно-

исторического процесса, пробудить познавательный интерес к фактическому изучению 

истории мировой и отечественной культуры. Представить хронологическую и событийную 

историю культуры великих цивилизационных эпох в истории человечества.  

Раскрыть развитие мировой и национальных культур в контексте их разнообразия, 

преемственности, взаимодействия и сотрудничества.  

Поставленные цели предопределили логику построения и содержание курса. 

Проблемно-теоретическое изложение сочетается с принципом историзма и анализом 

альтернативных точек зрения по дискуссионным в современной научной литературе темам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «История и теория мировой культуры» Б1.В.13 относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ООП по направлению подготовки бакалавров 47.03.01 Философия. Изучение 

данной дисциплины запланировано в 5 семестре.  

Содержание дисциплины логично дополняет учебно-методическую структуру 

учебного плана, представленных в нем дисциплин: «История России», «Всеобщая история», 

«Философия древнего Востока», «История философии средних веков и Возрождения».  

К «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

усвоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, относятся знания фундаментальных разделов всеобщей истории и мировой 

истории, истории философии.  

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования мировоззрения, знания 

этапов художественного творчества и эстетических основ художественной деятельности, 

понимания роли и задач современного культурологического взгляда на мировую и 

национальные культуры, обозначения основных проблем современной мировой культуры и 

культуры России, систематизации задач, методов и результатов гуманитарного знания. 

 

3.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1  
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

1.1_Б.УК-1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Осуществляет 

декомпозицию задачи.  

2.1_Б.УК-1. Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи.  

3.1_ Б.УК-1. Грамотно, 

логично, аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает 

Знает понятие и классификацию систем; 

структуру и закономерности 

функционирования систем; особенности 

системного подхода в научном познании; 

основные технологии поиска и сбора 

информации; виды и формы работы с 

педагогической и научной литературой; 

требования к оформлению библиографии 

(списка литературы)  

Умеет работать с информацией, 

представленной в различной форме; 

обрабатывать данные; синтезировать 

информацию, представленную в различных 
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задач.  

 

. 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности.  

 

источниках; анализировать информационные 

ресурсы; отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок; обосновывать 

способы решения задач научно-

исследовательской направленности с позиций 

системного подхода;  

Владеет опытом работы с поисковыми 

сервисами Интернета; использования 

методики аналитико-синтетической 

обработки информации из различных 

информационно-поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, 

реферирование); навыками критического 

анализа и обобщения информации  

 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом

, этическом и 

философском 

контекстах.  

 

1.1 Б.УК-5. Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп.  

2.1 Б.УК-5. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития 

России (включая основные 

события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды 

и задач образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения.  

3.1 Б.УК-5. Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции.  

Знает фактическое содержание истории 

мировой культуры, методы изучения 

культурных форм, процессов и практик, 

историческую типологию культур, основы 

изучения памятников истории и культуры, 

процессуальные аспекты динамики мировой 

культуры в исторической ретроспективе.  

Умеет логично представлять освоенное 

знание, демонстрировать понимание 

системных взаимосвязей внутри дисциплины 

и междисциплинарных отношений в 

современной науке; критически использовать 

методы современной науки в исследовании 

конкретной культурно-исторической эпохи в 

истории мировой культуры.  

Владеет понятийным аппаратом, 

познавательными подходами и методами 

изучения культурных форм и явлений в 

исторической ретроспективе и в современном 

историко-культурном контексте.  
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Се
мес

тр 

Недел

я 

семес
тра 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Формы промежуточной 
аттестации  

лекции 

Практические занятия 

СР 

Общая 

трудоем

кость 

Из них –

практичес

кая 

подготовк

а 

1.  

Современные проблемы 

методологии и 

методики изучения 

истории культуры.  

 

5 

1-2 2 2  8 

Фронтальный 
опрос.  
Доклады 

2.  

Основные проблемы по 

изучению истории 

первобытной культуры: 

методологические 

подходы исследования.  

 

5 

3-4 2 2  

8 Опрос.   
Доклады 

3.  

Культура древних 
цивилизаций 

5 

5-6 2 2  

8  

Сообщения и 

доклады на 

семинарах 

4.  

Античная культура 5 

7-8 2 2  

8 Доклады. 

Реферирование 

литературы при 

подготовке к 

семинару.  

  

5.  

Культура средневековой 

Европы 

5 

9-10 2 2  

8 Доклады. 

6.  

Культура эпохи 

Возрождения 

5 

11-

12 2 2  

8 Реферирование 

литературы при 

подготовке к 

семинару.  

 Презентации. 

7.  

Культура Нового 

времени 

5 13-

14 2 2  

8 Доклады 

8.  

Культура Новейшего 

времени. Мировая 

культура в XX в. 

5 

15-

16 2 2  

8 Сообщения и 

доклады на 

семинарах 

9.  

Мировая культура в 

эпоху постмодерна  

5 17-

18 2 2  

8 Опрос  

 

Промежуточная 

аттестация       зачет 

 Всего часов – 108 ч.   18 18 0 72  

 

Содержание учебной дисциплины 
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Тема 1. Современные проблемы методологии и методики изучения истории 

культуры. Введение в предмет. Мировая культура как предмет изучения в вузе. 

Междисциплинарные связи дисциплины в изучении культуры как целостного явления. 

Принципы изучения культурно-исторических эпох. Закон всеобщего диалога культур, как 

универсальный закон бытия культуры. Исторические формы культуры и методы их 

изучения. Динамика и процессуальность культуры. Понятие «прогресса» в социокультурном 

измерении.  

Тема 2. Основные проблемы по изучению истории первобытной культуры: 

методологические подходы исследования. Исторические типы культуры как сменяющие 

друг друга эпохи в развитии общества. Представление о первобытной культуре посредством 

анализа составных частей человеческой культуры (знаний, верований, искусства, техники, 

нравственности, законов, обычаев и т. д.) на основании данных истории, археологии, 

этнографии, языка и других культурных артефактов. Теории происхождения искусства. 

Появление различных видов изобразительного искусства. Развитие фольклора. Истоки 

религии. Первобытная религия и ее формы. Магия и магические действия. Зачатки научных 

знаний.  

Тема 3. Культура ранних цивилизаций: Месопотамия, Египет, Иран. Культура 

Двуречья: начало человеческой истории. Синкретический характер культуры, роль 

различных этносов в ее создании. Создание письменности, различные системы клинописи. 

Архивы и библиотеки, школы и образование в древней Месопотамии. Этапы развития 

литературы, ее основные жанры. Эпос о Гильгамеше. Ассирийские тексты. Вклад 

месопотамской культуры в сокровищницу мировой культуры. Культура Древнего Египта. 

Древнеегипетский заупокойный культ. «Книга мертвых» как этический памятник древней 

культуры. Письменность Древнего Египта. Мифология. Сказки и повести. Развитие науки. 

Архитектура Древнего Египта. Изобразительное искусство.  

Тема 4. Культура Античности. Эстетические принципы античности. Античная 

натурфилософия как эстетическая система. Гармония и мера - первая эстетическая категория. 

Учение о числовой гармонии пифагорейцев. Становление проблемы прекрасного в учениях 

Сократа, Платона и Аристотеля. Античная калокагатия. Трансформация понятия 

прекрасного в учениях стоиков, скептиков, эпикурейцев. Учения Платона о прекрасном как 

звено связующее античную и средневековую эстетическую мысль. Искусство как «техне» и 

«мимезис». Технологический характер первых работ о искусстве. Римский этап античной 

культуры. Архитектура Древнего Рима. Влияние этрусской и эллинистической цивилизации 

на архитектуру Рима. Римский скульптурный портрет. Культ предков и его влияние на 

развитие скульптуры в Риме. Типы монументальной скульптуры республиканского периода. 

Натуралистические черты римского портрета. Театр античности. Ритуально-религиозные 

истоки театра. Праздник Великих Дионисий. Происхождение трагедии. Место 

драматического действа в структуре праздника. Принципы драматического действия. Герой 

и судьба как основные категории греческой драмы. Театр, его место в культуре классической 

Греции. Архитектура театра. Организация театрального агона. Театр как зрелище. Комедия. 

Мим и эволюция театра в эпоху эллинизма. Театр, цирк и праздник в Римской культуре.  

Тема 5. Культура средневековой Европы. Многогранность и противоречивость 

средневековой культуры. Искусство варварских племен и первых государств на территории 

Италии Франции, Испании, Германии. Искусство Романского периода XI - XII вв. Термин 

«романский», его происхождение. Романское искусство как искусство эпохи раннего 

средневековья. Отвлеченность образов и условность их трактовки. Преобладание линеарных 

элементов и плоскостного начала, изолированность изображаемого образа от окружающей 

среды. Наличие реалистических элементов в трактовке отдельных деталей при подчинении 

их общей абстрактно-идеалистической концепции. Народные истоки реалистических 

элементов. Фольклорная фантастика в романском искусстве. Общность основных черт 

романского стиля для всех стран Западной Европы и различие отдельных приемов в местных 

школах.  
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Тема 6. Культура эпохи Возрождения. Выделение мира искусств в особую сферу. 

Образ художника в культуре Возрождения. Авторское и исполнительское в искусстве 

Ренессанса. Меценатство и патронат. Новые формы бытия искусства. Творчество титанов 

Возрождения. Духовно-смысловые доминанты художественной культуры Возрождения. 

Ренессансный художественный метод как единство описания и конструирования, 

наблюдения и сотворения, индивидуального самовыражения художника и канонических 

правил искусства. Эволюция художественной культуры Ренессанса. Изменение 

морфологической структуры художественной культуры. Иерархия искусств и ее культурно-

мировоззренческие основания.  

Тема 7. Культура Нового времени (Эпоха Просвещения). Типологические 

особенности культуры Нового времени. Теоретические сложности анализа культуры XVII-

XVIII вв.: отсутствие монолитности культурного процесса и многообразие его тенденций, 

оформление национального своеобразия большинства европейских культур. Связи искусства 

XVII в. с традициями Возрождения. Распад возрожденческого антропокосмологизма, 

становление антропоцентрической модели культуры.  

Тема 8. Культура Новейшего времени. Мировая культура в XX в. Общая 

характеристика мировой культуры ХХ в. Синтез искусств в художественной культуре ХХ 

века. Стилевой поиск в художественной культуре ХХ в. Искусство модернизма: основные 

особенности, школы и направления, новый взгляд на мир и человека в национальных 

культурах. Модернизм как художественный протест против традиционализма и буржуазных 

условностей в искусстве.  

Тема 9. Мировая культура в эпоху постмодерна. Кризисные явления человеческой 

цивилизации рубежа XX и XXI столетий. Время возникновения и философское обоснование 

постмодернизма (Ж. Бодрийяр «Система вещей», Ж. Лиотар «Постмодернистское сознание», 

теория психоанализа З. Фрейда). Поиски нового художественного языка и новых 

художественных форм. Торжество хаоса над гармонией, модель упрощенной человеческой 

личности – эстетическая доминанта постмодернизма. Стилевое многообразие, агрессивно-

ироническое отношение к художественной традиции прошлых культур. Сознательная 

переориентация с творчества на компиляцию и цитирование, стирание авторского начала, 

эклектизм, превращение искусства в игру, развлечение. Коллажность и царство 

субъективного монтажа в создании произведений, обращение к инстинктивно – 

биологической природе человека, перенос акцента с духовности человека на его телесность. 

Выход постмодернизма за рамки искусства. Хэппининг, инсталляция, перфоманс 

современного поставангарда. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

Основная часть занятий проводится в форме лекций и практических занятий. На 

практических занятиях используются компьютерные презентации, созданные, в том числе, 

студентами, а также различные виды тестирования, проводятся конкурсы мудрецов. Для 

внеаудиторной работы предлагаются задания, ориентированные на использование Интернет-

ресурсов. 

В реализации компетентностного подхода в учебном процессе предполагается широкое 

использование индивидуальных и коллективных форм – написание исследовательских работ 

на основе индивидуального подхода, организация и проведение тематических диспутов и 

«круглых столов», аналитических языковых и деловых игр. Предусматривается участие в 

работах аспирантских философских «круглых столов», научных студенческих 

конференциях, встречи с представителями философской и научной элиты, мастер-классы. 

В учебном процессе наряду с традиционными методиками широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий, технологии проблемного обучения, 

которые включают постановку преподавателем учебно-проблемной философской задачи и 

создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей 

проблемы, в процессе которого они овладевают обобщёнными способами приобретения 
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новых философских и практических знаний. Проведение семинаров и дискуссий позволит 

сформировать навыки публичной дискуссии. Диалог как модель обучения способствует 

развитию критических навыков мышления. В рамках учебных курсов предполагается 

проводить коллоквиумы, «групповую работу» по самостоятельному изучению конкретной 

учебной темы, Доля занятий, проводимых в интерактивной форме от общего количества 

занятий, составляет не менее сорока процентов. 

При обучении лиц инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

используются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: 

технологии дифференциации и индивидуализации обучения, сопровождение тьюторами в 

образовательном пространстве. При этом основной формой организации учебного процесса 

является интегрированное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, имеют возможность 

постоянно общаться со сверстниками, благодаря чему легче адаптируются в социуме. 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Самостоятельная работа студентов включает: 

- чтение, конспектирование и реферирование научной литературы; 

- работу со справочной литературой и словарями; 

- подготовку к текущим практическим занятиям по изучаемым темам, итоговому 

зачету; 

- подготовку обзоров, докладов по предлагаемым преподавателем темам. 

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации используются: 

контроль знаний, умений, навыков, усвоенных при изучении тем в форме устного опроса, 

сообщений, подготовки презентаций. 

 

Тематика семинарских занятий  
Семинар 1. Предмет культурологии. Культура как социально-историческое явление.  

Семинар 2. Культура первобытного общества.  

Семинар 3. Культура древних цивилизаций.  

Семинар 4. Эпоха Античности и ее вклад в сокровищницу мировой культуры.  

Семинар 5. Средневековая западноевропейская культура.  

Семинар 6. Западноевропейская культура в эпоху Ренессанса.  

Семинар 7. Западноевропейская культура в эпоху Просвещения XVII–XVIII вв.  

Семинар 8. Культура эпохи модерна.  

Семинар 9. Культура эпохи постмодерна 

 

 

Вопросы к зачету в 5 семестре: 
1. Первобытность как самый древний тип культуры: хронологические рамки, источники 

изучения, формы, явления.  

2. Первобытное искусство. Теории происхождения первобытного искусства.  

3. Особенности древнеегипетской культуры. Загадки великой цивилизации Язык. 

Письменность. Система обучения.  

4. Художественная культура Месопотамии: типологические черты (клинопись, пантеон 

богов и обожествление природы). Монументальное искусство Двуречья.  

5. Художественная культура Древнего Ирана. Зороастризм, его особенности. «Авеста». 

Памятники эпохи Ахеменидов.  

6. Культура архаической Греции (VIII–VI вв. до н. э.).  

7. Греческая трагедия: проблемы личности (Эсхил) и гармонии ее с обществом (Софокл).  
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8. Классическая скульптура: новые достижения в пластике (Мирон), канон красоты 

(Поликлет); новые технические и изобразительные приемы (Фидий).  

9. Культура Рима периода Республики и ранней империи.  

10. Идеал гармоничного общества и его понимание римлянами. «Золотой век» римской 

литературы: «Энеида» Вергилия, творчество Горация, любовная лирика Овидия.  

11. Каролингское Возрождение. Реформы Карла Великого и их влияние на развитие 

европейской культуры.  

12. Западноевропейское средневековое искусство как явление культуры. Символизм 

средневекового искусства.  

13. Романское искусство Европы.  

14. Готическое искусство Европы.  

15. Искусство раннего Возрождения (Италия).  

16. Искусство Высокого Возрождения (Италия). Чинквеченто – кульминация культуры 

Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело.  

17. Искусство Северного Возрождения (страна, персоналии по выбору).  

18. Стилевое многообразие художественной культуры Нового времени: барокко, классицизм, 

реализм.  

19. Основные особенности художественной культуры XIХ в.  

20. Романтизм как художественное течение и мировоззрение.  

21. Искусство последней трети XIX века: общая характеристика.  

22. Искусство модернизма: основные особенности, школы и направления, новый взгляд на 

мир и человека.  

23. Общая характеристика художественной культуры ХХ в.  

24. Идеологическое влияние на формы и процессы художественного творчество в ХХ веке.  

25. Новые формы художественных практик в ХХ в. (фотография, кинематограф, видео-арт и 

пр.).  

26. Художественная культура постмодерна: теории и практики.  

 

 

Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя задания для самостоятельной 

работы, задания для практических занятий. Фонд оценочных средств оформлен в качестве 

приложения к учебной рабочей программе дисциплины «Философия». 

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр Лекции Лабо- 

раторные 

занятия 

Прак 

тиче- 

ские 

занятия 

Самостоя 

тельная 

работа 

Автомати 

зированное 

тестирова- 
ние 

Другие 

виды 

учебной 

де- ятель- 

ности 

Промежу

- точная 

атте- 

стация 

Итого 

5 18 0 18 34 0 0 30 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента  

5 семестр 

Лекции 

Оценивается посещаемость студентом лекционных занятий и активность работы, за 
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каждое посещение предусмотрено 2 балла. Максимальное количество баллов –18. 

Лабораторные занятия–не предусмотрены 

Практические занятия 

Оценивается самостоятельность при выполнении работы, активность работы в 

аудитории, правильность выполнения заданий, уровень подготовки к занятиям. 

Максимальное количество баллов — 18.  
Ответ на каждом занятии оценивается по двухбалльной шкале:  
 

2 Отлично 

1 Хорошо 

0-1 Удовлетворительно – 

Неудовлетворительно (с посещением занятия) 

 

Самостоятельная работа 
Максимальное количество баллов – 34. Оценивается подготовка докладов, презентаций по 

теме практического занятия; привлечение программного обеспечения; грамотность, 

аккуратность, логичность в выборе литературы и материалов для презентаций. Максимальное 

количество баллов – 15.  

11-15 баллов. Тема доклада  раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, выводы 

логичны и обоснованы. Автор свободно ориентируется в материале, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и ответить на возникающие вопросы.  

7-10 баллов. Тема доклада  в целом раскрыта, обнаруживается позиция автора, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в материале. Имеются 

замечания / неточности в части изложения.   

Менее 7 баллов. Тема не раскрыта, суждения носят поверхностный характер. 

Презентация.  

Максимальное количество баллов – 19. 

14-19 баллов. Презентация выполнена на высоком уровне, соответствующем 

требованиям, представленным в ФОС по данной дисциплине. Тема полностью раскрыта, 

слайды соответствуют устному сопровождению. Автор демонстрирует знание материала. 

8-13 баллов. Работа содержит основные положения представленной темы, однако есть 

неточности в изложении. 

Менее 8 баллов. Презентация сделана недостаточно качественно, автор не раскрыл 

тему.  

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности - не предусмотрены 

Промежуточная аттестация – сдача зачета. 

Максимальное количество баллов–30. 
ответ на «отлично» / «зачтено» оценивается от 21 до 30 баллов; 

ответ на «хорошо» / «зачтено» оценивается от 12 до 20 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» / «зачтено» оценивается от 5 до 11 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» / «не зачтено» оценивается от 0 до 4 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за шестой семестр по дисциплине составляет 100 баллов. 

Таблица 2.1 Таблица пересчёта полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«История и теория мировой культуры» в оценку (зачет): 

 

60-100 баллов «зачтено» 

Менее 60 баллов «не зачтено» 




