




 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Современные проблемы культуры» входит дисциплины по выбору часть 

блока 1 «Обязательные дисциплины (модули)», подготовки аспирантов по направлению 

51.06.01 – культурология  Дисциплина реализуется кафедрой  теории и истории религии и 

культуры.  

 образовательной программы ФГОС   ВО  по направлению подготовки аспирантов 

по направлению 51.06.01 – Культурология,   направленность (профиль) 24.00.01 – Теория 

и история культуры 

Дисциплина реализуется кафедрой  теории и истории религии и культуры.  

 

  В результате освоения дисциплины у аспирантов должны быть сформированы: 

универсальные компетенции: ОПК-2  владением культурой научного исследования, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;   ПК-

3 владение необходимыми навыками экспертной деятельности и выполнения 

культурологической экспертизы объектов и событий культуры; УК-2 способностью 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет  2 ЗЕ, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 4 

час., практические занятия 6 час., самостоятельная работа - 62     час. 

 

Се 
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Учебные занятия Форма 
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ен 
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из них 
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еские 
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КСР консульт

ации 

 72 4  6   62 экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Цель программы ориентация аспирантов и соискателей на понимание процесса рождения 

и развития культурологии как науки, систематизацию и осмысление ее основных методов 

и подходов. Концептуальной основой программы является тезис о сложном пути развития 

культурологии как продукта научной мысли. Основными задачами изучения дисциплины 

являются: - развитие «культурологического взгляда» на мир через рефлексию и 

самоанализ, через понимание начал и условий формирования парадигм 

культурологического мышления каждой эпохи; - развитие умения работать с большими 

объемами культурологической информации, представленной как в вербальных, так и в 

невербальных формах; - освоение основных концептов (понятий), составляющих 

«концептосферу идеи культуры» в различные исторические эпохи; - формирование 

способностей к постановке целей, согласующихся с основными принципами 

современного понимания культуры; - развитие способности к осознанию исторических 

форм рефлексии культуры, умения применять существующие теоретические подходы, 



установки, методики, приемы, принципы - с целью формирования авторского стиля 

культурологической деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Дисциплина «Современные проблемы культуры» входит в основную часть блока 

2 «Вариативные дисциплины (модули)», подготовки аспирантов образовательной 

программы ФГОС   ВО по направлению подготовки аспирантов по направлению 51.06.01 

– Культурология,   направленность (профиль) 24.00.01 – Теория и история культуры 

Дисциплина реализуется кафедрой  теории и истории религии и культуры.  

 

Цель:  1) осмысление современности в контексте мировой культуры; стимулирование 

слушателей к осознанному соучастию в общем диалоге, касающемся проблем 

современной мировой культуры;   2) формирование целостного восприятия истории, 

культуры, социума.  

Задачи изучения дисциплины:  

1) освоение слушателями систематизированных знаний о современной 

мировой культуре, ее сущности и особенностях, мировоззренческих основаниях, 

месте и роли в жизни человека;  

2) формирование понимания исторической обусловленности современного 

состояния культуры; раскрытие общих механизмов ее развития;  

3) выявление и осмысление наиболее значимых социокультурных феноменов 

современности;  

        4) выявление связи проблем современной культуры с личными смыслами, 

профессиональными задачами и проблемами;  

      В результате изучения дисциплины аспирант должен  

знать:  

  - предмет, основные категории и понятия теории и методологии культуры; 

сравнительную историю культурологических учений, роль культурологии в решении 

глобальных проблем. 

-  уметь: - свободно ориентироваться в подходах, теориях, школах мировой и 

отечественной культурологии; - различать типы культур, типы культурно-исторического 

наследования и способы трансляции культурной информации;  

- свободно ориентироваться в культурологической литературе,  владеть навыками 

библиографического анализа; - иметь навыки использования полученных знаний для 

анализа современной социокультурной ситуации, уметь делать прогнозы и принимать 

решения  

- Владеть: - основными навыками философско-культурологического анализа; - навыками 

практического использования культурологической информации; - навыками 

самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

 

Дисциплина «Проблемы современной культуры» относится к вариативной части 

профессионального блока программы . Для освоения дисциплины «Проблемы 

современной культуры» аспиранты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные на предыдущих уровнях образования (бакалавриат и 

магистратура). Курс «Проблемы современной культуры» тесно связан с культурологией, 

философией, историей, историей мировой культуры. Поэтому преподавание этой 

дисциплины базируется на знании общих закономерностей и особенностей исторического, 

культурологического и философского процессов. Освоение предмета «Проблемы 

современной культуры» является необходимой основой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации аспирантов.  

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 

 

Компетенции Формулировка компетенции из ФГОС  

ВО 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 
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владение необходимыми навыками 

экспертной деятельности и выполнения 

культурологической экспертизы 

объектов и событий культуры;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний 

в области истории и философии науки 

 

 

 

 

 

Знать основные  учения в 

истории культуры и 

цивилизации и на 

современном этапе 

Уметь самостоятельно 

приобретать 

с помощью  литературы и 

информационных 

технологий новые 

знания и умения; 

самостоятельно 

работать с литературой, 

проявлять 

творческую активность, 

инициативу. 

Владеть навыками 

изложения и отстаивания  

своей точки 

зрения, выступать 

публично; повышать 

уровень 

знания в области теории и 

практики 

аргументации; понимать и 

излагать 

получаемую информацию, 

предлагать и 

аргументировано 

обосновывать способы 

решения философских 

проблем 

 

Знать историю и теорию 

культурологических 

концепций в истории 

философской мысли 

Уметь ориентироваться в 

современных проблемах 

культурологии,  

Владеть методологией и 

навыками исследования  

проблем культуры и 

культурологии   



 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением культурой научного 

исследования, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

 

 

 

 

 

Знать современные  

культурологические 

концепции в сравнительном 

анализе с  историей 

философской и 

культурологической  мысли 

Уметь ориентироваться в 

современных проблемах 

культурологии,  

Владеть методологией и 

навыками исследования  

проблем культуры и 

культурологии   

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 ЗЕ, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия 4 час., практические занятия 6 час., 

самостоятельная работа - 62     час. 

 

4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1. Культурология как наука о человеке 

 

1 Современная 

мировая 

культура  
 

2 1 1    16 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

2 Глобализация 

культуры. 

  1 1   18 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях 

3 Информационн

ое общество: 

истоки и 

проблемы. 

2 2 1    16 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

4 Постмодернизм 

как состояние 

2 2 1 1   18 Опросы, 

представление 



современной 

эпохи  
 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

5    Проблема 

человека в 

современной 

культуре  
 

   2   5 Контрольная работа, 

тесты 

6 Проблемы 

современного 

искусства 

2 3  2   5 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 ИТОГО:   4 6   62  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Современная мировая культура  
Влияние европейской культурной традиции на становление современной мировой 

культуры. Ее истоки и особенности: экономикоцентризм, техницизм, прагматизм 

как домирующая установка общественного сознания.        

Роль науки и техники в трансформации культуры. Новые средства созидания, 

сохранения и трансляции культуры.   Неравномерность цивилизационного и 

культурного развития. Влияние современной цивилизации на природу, социум, 

личность. Трансформация религиозных, нравственных, эстетических ценностей. 

Негативные последствия научно-технического прогресса: экологические кризисы. 

Возникновение в обществе новых слоев и групп. Усиление социальной активности 

женщин и молодежи. Гендер в современной культуре. Тенденции гуманизации 

различных сфер жизни человека. 

Вестернизация современной мировой культуры. Универсализм и партикуляризм. 

Своеобразие цивилизационного и культурного развития России. 

 

Тема 2. Глобализация культуры  
Глобализм как феномен современной мировой культуры. Экономическое, 

политическое, культурное измерения глобализации. Концепция глобального 

общества. Деятельность Римского клуба. Роль электронных средств связи и 

миграции в создании единого глобального коммуникативного пространства. 

Социокультурная динамика глобализации в интерпретации Р.Робертсона. 

Концепция «культурных параметров глобализации» П.Бергера и С.Хантингтона. 

Концепция «культурного империализма и транснациональных культур» Э.Д.Смита. 

Проблема конструирования глобальной идентичности. Мультикультурализм.  

Неоднозначность процесса глобализации. Антиглобализм. Специфика участия 

России в               процессах глобализации.  

 

Тема 3.  Информационное общество: истоки и проблемы  
Социокультурные причины возникновения информационного общества. Роль 

научно-технического прогресса в его становлении. Знание и информация как 

определяющие факторы общественной жизни.  

Информационное общество как теоретическая концепция постиндустриального 

общества. Высокие технологии и создание глобального информационного 



пространства. Компьютеризация повседневной жизни. Виртуализация 

институциональных сфер: экономики, политики, науки, искусства. Интерактивность 

как способ взаимодействия с виртуальной реальностью. Киберкультура как 

предвестник постинформационного общества. Субкультурные образования в 

киберкультуре.  

 

Тема 4.  Постмодернизм как состояние современной эпохи  
Постмодернизм как специфическая ситуация в культуре информационного общества. 

Его истоки и сущность. Дискуссия о соотношении понятий «модерн-постмодерн» 

(А.Гидденс, Ю.Хабермас, Г.Кюнг). Культурные парадигмы современности в 

интерпретации И.Хассана. Ж.Ф.Лиотар, Ж.Бодрийар, М.Фуко, Р.Рорти о специфике 

современной эпохи. Особенности постмодернизма: стремление к свободе, отказ от 

метанарративов (Ж.-Ф. Лиотар) и логики бинарных оппозиций, децентрализация, 

релятивизм. Ризома как концепт номадологии (Ж.Делез, Ф.Гваттари). 

Симулякризация культуры (Ж.Бодрийар. Диалогичность культуры постмодернизма: 

толерантность, политкорректность.  

Специфика ситуации постмодернизма в России.  

 

Тема 5.  Проблема человека в современной культуре  
Телесность как концепт современной философии. Девальвация значения тела 

человека в современной культуре. Усиление интереса к проблеме телесности как 

реакция на: 1) метафизическую направленность западной философии; 2) 

проблематичность существования тела в пространстве становления 

постинформационного общества.  

Современные теории эволюции человека. Трансгуманизм как мировоззрение, 

основанное на идее бесконечного совершенствования человека. Новые технологии и 

создание «постчеловека». Денатурализация человека. Критика трансгуманизма.  

 

Тема 6.  Проблемы современного искусства  
Актуальное искусство: генерация новых идей, концептов, форм выражения; 

экспериментальность и провокативность. Продолжение традиций преодоления 

рациональности в искусстве.  

Акционизм как форма искусства. Смена творческой перспективы - от результата к 

процессу. Интерактивность акционизма: включение реципиента в состав 

произведения. Художественная акция – сфера инспирирования активности 

творческого восприятия субъекта.  

Усиление концепта телесности в искусстве как реакция на виртуализацию культуры.  

Влияние новых технологий на развитие искусства. Сетевое искусство – Net-art. 

нарастание демократизации искусства. Стрит-арт и его формы. Флэш-моб.  

Современное искусство России. 

 

5. Планы семинарских занятий  

Модуль 1  

Тема 1.1. Современная мировая культура  
        1. Истоки европейской культурной традиции.  

        2. Особенности европейской ментальности.  

        3. Основные особенности современной мировой культуры.  

        4. Универсализм и партикуляризм.  

        5. Мультикультурализм.  

 

Тема 1.2. Глобализация культуры  
        1. Феномен глобализации культуры.  



        2. Глобальные проблемы современности и варианты их решения.  

        3. Деятельность Римского клуба.  

        4. Антиглобализм.  

 

Модуль 2  

Тема 2.1. Информационное общество: истоки и проблемы  
       1. Информационное общество: специфика и особенности.  

       2. Социокультурные основания информационного общества.  

       3. Влияние высоких технологий на культуру повседневности.  

       4. Виртуализация культуры  

       5. Трансформация человека в пространстве киберкультуры 

 

Тема 2.2. Постмодернизм как состояние современной культуры  
       1. Истоки ситуации постмодерна в культуре.  

       2. Модерн и постмодерн.  

       3. Особенности постмодернизма.  

 

Тема 2.3. Проблема человека в современной культуре  
      1. Антропологический поворот в современной культуре.  

      2. Актуализация концепта телесности.  

      3. Трансгуманизм: истоки и особенности.  

      4. Критика трансгуманизма.  

 

Модуль 3  

Тема 3.1. Проблемы современного искусства  
      1. Место и роль искусства в становлении новой картины мира.  

 2. Антропологический контекст современного искусства.  

      3. Актуальное искусство.  

4. Акционизм и его формы.  

5. Интерактивные формы современного искусства.  

6. Сетевое искусство.  

7. Демократизация искусства – стрит-арт и его формы.  

8. Public-art – искусство в общественном пространстве  

 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и 

формы обучения, направленные на формирование у аспирантов  способности  четко 

формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку  зрения на процессы, 

происходящие в современном мире, умения  аргументировано отстаивать свое мнение по 

тем или иным вопросам. 

 В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (компьютерные симуляций, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Аспиранты делают устные доклады по темам занятий, участвуют вдискуссиях, 

работают в группах. Доклады должны быть небольшого объема(их представление должно 

занимать около 10 мин.). В идеале это наиболее интересный и полезный материал, 

извлеченный из нескольких источников, представляемый в виде рассказа. Групповая 

работа предполагает сначала обсуждение в малой группе, выработку общей позиции, 

которая затем обосновывается в дискуссии с другими группами и, как правило, 



представляется с помощью графических схем. Для компенсации пропущенных занятий 

или получения дополнительных баллов аспиранты могут готовить рефераты или эссе. Они 

также защищаются на семинаре входе обсуждения после доклада. Все эти формы 

деятельности производятся аспирантами в порядке собственной инициативы. Помимо 

этого существуют общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам и 

коллоквиумам. Зачет происходит по  вопросы, которые  должны быть представлены 

аспирантам еще в начале семестра.  На зачете оценивается не только правильность, но и 

степень понимания аспирантом  сути проблемы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 

Самостоятельная работа – обязательная составляющая эффективного усвоения материала 

курса. Она включает в себя следующие виды работ: 

- написание эссе, краткого изложения прочитанного; 

- написание рефератов по тематике и проблематике курса; 

- изготовление презентаций по темам и проблемам курса; 

- изготовление наглядных пособий, с последующим их использованием в учебном 

процессе; 

- составление словарей терминов по  учебным темам; 

-  участие в научно-исследовательской работе студентов; 

- доклады и участие в научных конференциях факультета и вуза. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: языки  появления 

проблем культуры, 

субстанции, материи, 

движения, пространства, 

времени, конечности и 

бесконечности. 

Уметь: ориентироваться в 

современных языках  

проблем  культуры, 

вербальных и невербальных 

формах ее проявления 

Владеть: навыками  

активизации  деятельности  

учащихся, обучения  

методике самостоятельной 

работы с литературой, 

ведению конструктивной 

полемики по философской 

тематике 

Устный опрос, письменный 

тест, дискуссия, эссе, 

рефераты 

 

 

 

 

 



УК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: проблем современной 

культуры, субстанции, 

материи, движения, 

пространства, времени, 

конечности и бесконечности. 

Уметь: ориентироваться в 

современных культурных 

типах,  проблемах  культуры, 

вербальных и невербальных 

формах ее проявления 

Владеть: основами 

культурологических  знаний, 

необходимых для участия в 

научных  исследованиях  

Устный опрос, письменный 

тест, дискуссия, эссе, 

рефераты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 Знать: проблем современной 

культуры, субстанции, 

материи, движения, 

пространства, времени, 

конечности и бесконечности. 

Уметь: ориентироваться в 

современных культурных 

типах,  проблемах  культуры, 

вербальных и невербальных 

формах ее проявления 

Владеть: основами 

культурологических  знаний, 

необходимых для участия в 

научных  исследованиях 

Постмодернистские теории 

культуры. Глобализация и 

мультукультурализм. 

Устный опрос, письменный 

тест, дискуссия, эссе, 

рефераты 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания. 

 



 

    В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать: – основные понятия современной культуры; – основные историко-культурные 

концепции, типы историко- культурных теорий и учений, методы их исследования. 

-  уметь: – ориентироваться в современной  культуре; – оценивать окружающие социальные 

явления с точки зрения культурных ценностей. 

-  владеть: – основными методами теоретического познания современной культуры и 

возможностями применения конкретно-научных, общенаучных и междисциплинарных 

методов в  исследовании  современной культуры.  

 Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по 

дисциплине быть не может. 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

 

1. Примерные темы эссе  

 

1. Истоки современной мировой культуры.  

2. Гендер как культурная метафора.  

3. Глобальная культура или культурная экспансия?  

4. . Информационная революция в культуре.  

5. Киберпанк в современной художественной культуре.  

6. Человек в информационном обществе.  

7. Постмодернизм и информационные технологии.  

8. Реклама как симулякр.  

9. Человек эпохи постмодерна.  

 

2. Примерные темы докладов, презентаций, рефератов, вопросов контрольных 

работ 
 

1. Современная мировая культура: основания и особенности.  

2. Вызовы современной культуры.  

3. Особенности европейской культуры городского типа.  

4. Гендерная проблематика в современной европейской культуре.  

5. Гендерные стереотипы.  

6. Молодежные субкультуры.  

7. Особенности кризиса современной техногенной цивилизации.  

8. Влияние высоких технологий на процессы глобализации.  

9. Проблемы идентичности в современном мире.  

10. Гуманитарные последствия экологических катастроф.  

11. Социальные последствия глобализации.  

12. Противоречия глобализации.  

13. Антиглобализм.  

14. Универсализм и партикуляризм.  

15. Мультикультурализм.  

 

Тема 2  
1. Информационное общество: факторы развития и характерные особенности.  

2. Современный человек в поисках идентичности.  



3. Роль новых технологий в эволюции человека.  

4. Футурошок как следствие ускорения научно-технического прогресса.  

5. Мир как глобальная деревня (М.Маклюэн о современных средствах коммуникации).  

6. Интернет и его значение для современной культуры.  

7. Виртуализация культуры.  

8. Актуализация проблемы телесности в современной культуре.  

9. Общество потребления.  

10. Постистория.  

11. Постчеловек в контексте теорий эволюции человечества.  

12. Киберпанк как постиндустриальная утопия.  

13. Киберкультура и кинематограф.  

14. Философские смыслы «Матрицы».  

15. Трансгуманизм: стратегии развития человека.  

 

Тема 3  
1. Проблемы визуальности в современной культуре.  

2. Тело и телесность в современной культуре.  

3. Реклама и современная художественная культура.  

4. Постмодернизм как мировоззрение информационного общества.  

5. Технологии симуляции в культуре постмодернизма.  

6. Массовая и элитарная культура в эпоху постмодерна: двойное кодирование.  

7. Искусство в ситуации постмодернизма.  

8. Постмодернизм и кинематограф.  

9. Свобода в контексте постмодернизма.  

10. Транссентиментализм.  

11. Антропологическое значение современного искусства.  

12. Хаптика и проблемы восприятия современного искусства.  

13. Вещь в пространстве современного искусства.  

14. Актуальное искусство.  

15. Акционизм и проблемы телесности.  

16. Трансгрессия в контексте современного искусства.  

17. Художественная виртуалистика.  

 
3. Понятия для терминологического диктанта  
 

Антиглобализм, вестернизация, гендер, гетерогенезация, глобализм, глокализация, 

гомогенезация, дауншифтинг, европоцентризм, консьюмеризм, мультикультурализм, 

номадология, партикуляризм, рационализм, стандартизация, субъективизм, сциентизм, 

универсализм, унификация, утилитаризм, экспансионизм. 

 

Альтернативистика, биоконсерватизм, гедонистический императив, гуманизм, загрузка 

сознания, иммортализм, интерфейс, информационное общество, информационные 

технологии, нетократия, сверхчеловек, технологическая сингулярность, тело, 

телесность, технологический эвдемонизм, футурошок, энвайроментализм.  

 

Ацентризм, визуальность, власть, гиперреальность, деконструкция, детерриторизация, 

дискурс, ирония, метанарратив, модерн, номадология, партикуляризм, 

политкорректность, постмодернизм, релятивизм, ризома, симулякр, складка, тело, 

телесность, толерантность, трансгрессия, хаптика.  

 

4. Темы круглых столов  



 

1. Глобализация культуры: за и против  

2. Трансгуманизм: плюсы и минусы  

3. Человек в контексте современного искусства  

 

5. Вопросы к зачету  
 

1. Современная мировая культура: истоки и особенности.  

2. Актуальные проблемы современной культуры.  

3. Доминирующие установки современного общественного сознания.  

4. Роль научно-технического прогресса в культуре современности.  

5. Глобальные проблемы современности.  

6. Концепции решения глобальных проблем современности.  

7. Противоречия глобализации.  

8. Основные концепции глобальной культуры.  

9. Глобальная культура и проблема идентичности.  

10. Информационная революция в культуре.  

11. Особенности информационного общества.  

12. Киберкультура: основания и особенности.  

13. Стратегии эволюции человека.  

14. Трансгуманизм: истоки и особенности.  

15. Концепт телесности в современной культуре.  

16. Проблема человека в современной культуре.  

17. Теоретические основания постмодернизма.  

18. Культура постмодернизма: проблемы и перспективы.  

19. Постмодернизм в искусстве.  

20. Антропологическая составляющая современного искусства.  

 
Образовательные технологии. В основе изучения дисциплины лежит имитационно-

игровое моделирование дискуссии и полемики, характерные для университетского 

образования, а так же самостоятельное научное творчество. Учебный материал 

преподносится на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельного изучения и 

трансформируется в практические компетенции при разработке реферата. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 1-2 баллов, 

- участие на практических занятиях -  2-3баллов, 

- выполнение индивидуальных заданий – 2-3баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 2-3 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 1-2 баллов, 

- письменная контрольная работа -  2-3 баллов, 

- тестирование – 2-3 баллов.  

Если аспирант набирает 0 баллов - «неуд»; от 1 до 9 баллов – «удовл.»; от 10 до 14 баллов 

– «хорошо»; больше 14 баллов – «отлично». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 



освоения дисциплины. 

 

                                         Основная литература: 

1. Барулин В. С. Социально-философская антропология. Человек и общественный мир : 

М., 2007.  

2. Бирич И.А. Философская антропология и образование : На путях к новому пед. 

Сознанию. М., 2003  

3. Выжлецов П.Г. Философская антропология. Введение : учебное пособие для 

аспирантов всех специальностей.: СПб., 2006.  

4. Гуревич П.С. Философская антропология: Учебное пособие. М., 2007 

5. Золотухина-Аболина Е.В. Философская антропология Москва; Ростов-на-Дону, 2006  

6. Марков Б.В. Философская антропология : Учебное пособие для вузов. СПб., 2008.  

7. Философская антропология : Очерк истории / [Б. В. Марков, А. А. Морев, Г. Е. 

Сергиевская и др. СПб., 2003  

8.  

 

Дополнительная литература: 
 

1.  

Агасси Дж. К развитию рациональной философской антропологии// Философия 

человека: традиции и современность. В 4 ч. М., 1991. Ч.2. 

2. Альгин А.Р. Риск и его роль в общественной жизни . М., 1989 

3. Андреев И.А. Происхождение человека и общества. 3-е изд. М.,1988. 

4. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996 

5. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993 

6. Ахиезер А.С. История России: конец или новое начало? / Ахиезер А.С., Клямкин И.М., 

Яковенко И.Г. - М.: «Либер. миссия" 2006. 

7. Барулин В.С. Социально-философская антропология. М., 1995 

8. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 

М., 1965 

9. Бергер П. Капиталистическая революция. М., 1994 

10. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990 

11. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989 

12. Библия. Священные книги Ветхого и Нового Завета. 

13. Больнов О. Философия экзистенциализма. М., 1999 

14. Больнов О. Экзистенциальная философия и педагогика. Штудгарт, 1962. (на нем. яз.:  

15. Бонхеффер Д. Сопротивление и покорность. М., 1994 

16. Бурханов Р.0. Классическая философская антропология: И. Кант и Л. Фейербах / Р. А. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 

1. Философия в России – портал  htth://www.philosophy.ru 

2. htth://filosofia.ru/index – книгипофилософии 

3. htth://www.biblus.ru - книги по философии 

 4. Учебная web-страница Катречко С.П. (культурология, книги)  htth://katrechko.pisem.net/ 

5. library. Kiwix.orq/ wikipedia/ru 

6. http://www.philosophy.ru.Библиотека Института философии. 

 7. http://www.philos.mqu. ru / library. Библиотека философского факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова.  

Интернет-ресурсы: 1. http://biblioclub.ru 2. http://e.lanbook.com 3. http://znanium.com 4. 

http://virtuallib.intuit.ru 5. https://icdlib.nspu.ru/ 6. http://siv74.ru 7. http://eLibrary.ru 8. 

http://www.siv74.ru/ 12 9. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 10. 

http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya 11. http://books.atheism.ru/ 12. http://filosof.historic.ru/ 

13. http://analytic.ontologically.com 14. http://www.philosophypages.com 15. 

http://plato.stanford.edu 16. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ 17. 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&i d=1616&Itemid=6119 11. 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и семинаров 

и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и устных вопросов. На 

лекциях рекомендуется деятельность аспирантов в форме активного слушания, т.е. 

http://www.microbik.ru/dostc/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B%29+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%29+%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8c/main.html
http://www.philosophy.ru/


предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На семинарских занятиях 

деятельность аспиранта заключается в активном слушании докладов коллег, 

предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении 

контрольных заданий. Темы  докладов выбираются по согласованию с преподавателем в 

соответствии с планом семинарских 

занятий. При подготовке доклада рекомендуется обсудить содержание 

будущего доклада с преподавателем и получить методические рекомендации 

по его подготовке, в том числе указания на литературу. Литература, кроме  

указанной в программе, может самостоятельно подбираться студентом, в 

частности с привлечением источников из сети Интернет. 

В случае, если аспирантом пропущено лекционное или семинарское занятие, он может 

освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, рекомендуемую 

литературу и консультативные рекомендации 

преподавателя. 

Проведению зачета предшествует коллективная аудиторная консультация, на которой 

даются советы по подготовке к зачету. В целом рекомендуется регулярно посещать 

занятия и выполнять текущие занятия, что обеспечит достаточный уровень готовности к 

сдаче зачета. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 Следует активно использовать философские и культурологические  сайты ведущих 

философских и культурологических  центров страны, а также широкий перечень 

электронных услуг, представляемых библиотекой ДГУ. Для эффективного контакта с 

преподавателями следует широко привлекать возможности электронной почты. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Эффективное прохождение предмета предполагает широкое использование 

специализированного кабинета с перечнем необходимой учебно-методической 

литературы,  в сопровождении необходимой консультативной помощи методистов и 

преподавателей. Должно быть в наличии необходимый набор демонстрационного 

оборудования, иллюстрирующих материал учебного процесса. Само помещение 

предполагает наличие необходимой компьютерной техники с возможностью подключения 

к Интернету. 

 

 

 

 

 

 


