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9. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование системы научных понятий и пред-
ставлений в области социологии культуры, а также способностей воспринимать межкультурное раз-
нообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.  
Задачи учебной дисциплины: 
- повышение уровня социокультурной компетентности, развитие творческих способностей участни-
ков образовательного  процесса;  
- овладение системой знаний по теории, методологии и практике исследования культуры, социоло-
гии культуры как отрасли социологии; 
- формирование представлений, умений и навыков конструктивного взаимодействия с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей для успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции.  

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
 
Дисциплина относится к блоку Б1 учебного плана, включена в его вариативную часть и является обяза-
тельной. 
 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотне-
сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями вы-
пускников): 
 

Код Название компетен-
ции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обуче-
ния 

УК-5 Способен воспри-
нимать межкультур-
ное разнообразие 
общества в соци-
ально-историческом, 
этическом и фило-

УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 

УК-5.1.Определяет специ-
фические черты историче-
ского наследия и социо-
культурные традиции раз-
личных социальных групп, 
опираясь на знание этапов 

 
Знать: закономерности развития и 
функционирования культуры в 
обществе;  
 
Уметь: воспринимать межкуль-



софском контекстах исторического развития 
России (включая основные 
события, основных истори-
ческих деятелей) в контек-
сте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира 
(в зависимости от среды и 
задач образования). 
УК-5.2.Учитывает при соци-
альном и профессиональ-
ном общении историко-
культурное наследие и со-
циокультурные традиции 
различных социальных 
групп, этносов и конфессий, 
включая мировые религии, 
философские и этические 
учения. 
УК-5.3.Умеет конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми с учетом их социо-
культурных особенностей в 
целях успешного выполне-
ния профессиональных за-
дач и  усиления социальной 
интеграции. 

турное разнообразие общества в 
социально-историческом, этиче-
ском и иных контекстах; 
 
Владеть: навыками конструктив-
ного взаимодействия с людьми с 
учетом их социокультурных осо-
бенностей. 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — З ЗЕТ/ 108 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации - экзамен 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы:  
 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего По семестрам 

2 семестр № семестра … 

Аудиторные занятия 36 36   

в том числе: 

лекции 18 18   

практические 18 18   

лабораторные     

Самостоятельная работа  36 36   

в том числе: курсовая работа (про-
ект) 

    

Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

36 36   

Итого: 108 108   

 
 
13.1 Содержание дисциплины: 

п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-
циплины с 
помощью он-
лайн-курса, 
ЭУМК * 

1. Лекции 

1.1 Социология культуры 
как проблемная об-
ласть социологиче-
ского знания 

Проблема культуры в контексте социологического зна-
ния. Г. Зиммель о сущности, динамике и кризисе культуры. 
Суть понятия «жизнь», ее связь с творческим разумом, 
духовностью в работе «Конфликт современной культуры». 
Ю. Хабермас о мировоззренческом значении представле-

  



ний Г. Зиммеля, о понятиях «зрелая культура» и «культур-
ные средства». М. Вебер о социологии как науке о культу-
ре, его определение «ценностей» и «социальной реально-
сти». Суть и содержание концепции рационализации М. 
Вебера, ее развитие и дополнение в работах Г. Маркузе и 
Дж. Ритцера. 

Основные направления научных изысканий Ю.Н. Давы-
дова, П.С. Гурвич, Л.Г. Ионина, Ф.И. Минюшева, Ю.А. Ле-
вады («культурный стиль», «соотношение культуры и со-
циальной структуры», «культурный фундаментализм», 
«культурные аспекты глобализации»). 

Объект, предметное поле и функции социологии культу-
ры.  

Суть и содержание понятия «культурная форма» в рабо-
тах П. Бергера и Т. Лукмана. 

Место и роль социологии культуры в социологическом 
знании. Связь социологии культуры с другими гуманитар-
ными науками. 

1.2 Методология и мето-
ды изучения культуры 

Философская, общенаучная методология. Метод науч-
ного исследования как совокупность объединенных об-
щим принципом исследовательских технологий (истори-
ческий, логический, рефлективный, формализации, аб-
страгирования и конкретизации, анализа и синтеза). Тео-
ретико-методологические исследования в работах В.Ф. 
Аслеуса, Л.Г. Спиркина, В.А. Лекторского, В.М. Штофа. 
Суть и содержание конкретно-научных методов (метод 
реконструкции культурных полей, моделирования куль-
турных объектов, историко-генетический, мозаичных ре-
конструкций, социокультурных наблюдений). Концепция 
эпистемологического холизма У. Куайна. Структурные, 
функциональные и типологические методы исследования 
культуры. Концепция структурного метода в работах А. 
Леви-Стросса. Концепция исторических реконструкций 
Ю.М. Лотмана. Системный метод в исследованиях куль-
туры. Самоорганизующая система. Уровни систем. Спе-
цифические методологии исследования культуры (фено-
менология и герменевтика в работах Э. Гуссерля, Ф. 
Шлейермахера, С.А. Иванова, психоанализ в работах К. 
Юнга и З. Фрейда). Постмодернистские методологии 
осмысления культуры в работах Р. Барта, Ж. Дерриды. 
Социокультурный анализ как метод междисциплинарного 
изучения сложных процессов жизни общества в работах 
П. Сорокина, Ф.И. Минюшева, Л.Г. Ионина, И. Витаньи. 

 

1.3 Морфология и типо-
логия в социологии 
культуры 

Проблемы изучения строения искусственной среды су-
ществования человека в связи с реализацией фундамен-
тальных форм жизнедеятельности. 

Направления исследования культурных форм при 
морфологическом изучении культуры (генетическое, мик-
родинамическое, историческое, структурно-
функциональное, технологическое). Морфология культу-
ры в концепциях О. Шпенглера, Л. Фробениуса, А. Той-
нби. Культура как социальная практика (культура соци-
альной организации и регуляции; познания и рефлексии; 
социальных коммуникаций, накопления и трансляции 
информации; физической и психической репродукции). 
Общая морфологическая модель культуры. Три уровня 
связи субъекта социокультурой жизни с окружением 
(специализированный, трансляционный, обыденный). 
Модусы социальной организации (хозяйственная, поли-
тическая, правовая культуры). Культурные модусы соци-
ального значения (искусство, религия, философия, пра-
во). Культурные модусы социально значимого опыта (об-
разование, просвещение, массовая культура). 
Социально значимое знание (эстетика, фольклор, суеве-

 



рия). 
Структурные элементы понятия «культура»: язык как ос-

новное средство общения и трансляции общезначимой 
информации; ритуал как стандартная устойчивая после-
довательность действий; мифы как подлинная действи-
тельность; знание и убеждение. 

Сущность понятия «тип культуры» в работах Н.Я. Да-
нилевского (этнокультурный принцип); Ф. Ницше, О. 
Шпенглера (рациональное – иррациональное); К. Леви-
Стросса, М. Фуко, М. Барта (структурный). 

Типология культуры П. Сорокина и Л. Ионина. Пред-
ставление о «типе культуры» как об общем, особенном, 
родовом и социальном. 

Три уровня культуры: повседневная, которую человек 
осваивает в процессе социализации; массовая; специали-
зированная (высокая). 

Массовая культура в современном обществе. Основ-
ные черты и характеристики. Сферы проявления массовой 
культуры. 

Подсистемы культуры: ценностная подсистема (ценно-
сти, идеалы, верования) и нормативная подсистема, пред-
писывающей стандарты поведения. 

Классификация ценностей и норм культуры: социаль-
ные (эталонный образец действий индивида, группы); 
универсальные; специфические, регулирующие отдель-
ные социальные группы; институциональные, опирающие-
ся на общепризнанную модель; неинституциональные, 
опирающиеся на силу морали. 

Суть и содержание субкультуры. Отражение ценностей 
в особенностях субкультур. 

1.4 Многообразие ценно-
стей культуры 
 

Центральные ценности человеческого бытия и культуры: 
Вера (или Бог), Добро, Красота и Истина. Духовная жизнь 
общества. Мировоззрение и общественное сознание. Ре-
лигиозная, нравственная, эстетическая и познавательная 
составляющие духовной жизни людей. Вера как ценность 
культуры. Культура и религия. Концепция дополнения 
религии и естествознания в работах М. Планка. Религи-
озные верования в процессе становления цивилизации и 
культуры. Социокультурное расслоение населения Рос-
сии. Стратификация населения по социокультурным по-
казателям (уровню образования, потребления художе-
ственной продукции, образу и стилю жизни) и матрице 
ценностей. Социальное неравенство как духовное выра-
жение «неравенства» культур различных социальных 
групп и слоев и угроза духовно-нравственному развитию 
общества. Проблема  легитимации  в  программе  взаи-
мосвязи  культуры  и  системы  неравенства.  Р. Дарен-
дорфф о проблеме соотношения культуры и структуры 
неравенства. Взаимообусловленность структур власти и 
культурных значений в логике исследований П. Бурдье. 
Культурные смыслы о любви. Существенная особенность 
действительной любви в преодолении эгоизма в работах 
К. Льюиса и Х. Ортега-и-Гассета. 
Концепция В. Соловьева о любви в семейной жизни (ро-
дительской, детей к родителям, половой). Своеобразие 
эстетической культуры и ее ценностей. Содержание по-
нятий «идеал», «красота», «одухотворенность».  
Процесс изменения ценностей и «буржуазной доброде-
тели», специфические черты общества «второй волны» в 
работах А. Тоффлера. 
Массовая культура как феномен современности. Сущ-
ность и происхождение массовой культуры. Основные 
черты массовой культуры и общества в работах Э. Шил-
за, Г. Блумера. 
Функции и особенности массовой культуры. 
Сравнительная характеристика традиционной и совре-

 



менной культур А.В. Матецкого и С.И. Самыгина. 
1.5 Социальные субъек-

ты культуры  
 

 Понятие субъекта культуры. Типология субъектов куль-
туры. Человек как продукт культуры. Суть и содержание 
дихотомии «культурность – некультурность». Особенно-
сти формирования личности в концепции К. Клакхона. 
Особенности общества в особенностях формирования 
личности, ее социализации. Результат освоения культу-
ры формирования человеческих качеств (мышления, 
способности к целенаправленной деятельности и взаи-
модействию). Культура – «фильтр», отбирающий формы 
поведения и мышления. Содержание процесса идентич-
ности. Дж. Мид о процессе «принятия ролей других».Роль 
культуры и процесс идентичности. Особенности форми-
рования идентичности в традиционных и современных 
обществах. Э. Гидденс о формировании идентичности в 
обществах «зрелой» или «поздней» современности. 
Творчество как характеристика личности, неотъемлемое 
свойство культуры. Социальные функции науки, искус-
ства, религии, образования и др. составляющих культу-
ры. Две тенденции в концепции творчества (философ-
ская и психологическая). Социологический смысл творче-
ства в концепции Ф.И. Минюшева (деятельность по сози-
данию нового и его социальная оценка). Социальные 
субъекты культурного творчества. Интеллигенция как 
субъект специализированной культуры. Суть и содержа-
ние понятия «интеллигенция». Исследование этого фе-
номена в работах К. Манхейма, В. Ленина, В. Добренько-
ва, Ф. Минюшева. Содержание исследований Э. Гидден-
са в определении сути и функций социальных движений. 
Г. Блумберг о типологии социальных движений. Суть и 
содержание движения культуры 60-70-х гг. 20 века. Поня-
тие «институт» в социологии культуры. Этапы институа-
лизации социального института. Культурные символы и 
кодексы поведения – институциональные признаки. Ци-
вилизованные системы и их институциональные матрицы 
в концепциях К. Поланьи и Д. Норта. Культура и власть.  

 

1.6 Геокультура как но-
вая гуманитарная па-
радигма 
 

Понятие «геокультура» в авторской концепции Кузнецо-
ва В.Н. Содержание понятий: доверие, диалог, солидар-
ность, сотрудничество, предотвращение. Взаимодействие 
в сфере культуры развития через культуру компромисса. 
Кооперативные взаимодействия в работах Н. Моисеева, 
О. Яницкого, А. Аузана, В. Кузнецова. Институционально-
сетевая методология в концепции В.Н. Кузнецова, работах 
В. Радаева, Е. Сапир, М. Кастельса, А.Барда, Я. Зодерк-
виста. Сети и кластеры. Слабые, средние и сильные взаи-
модействия. Примерная функциональная структура идео-
логического общества. Проблемы соотношения культуры и 
социальной структуры.  

Стадии адаптивного процесса в ситуации бифуркации 
(стадии социального и культурного шока, мобилизации 
защитных сил, ответа на вызов среды). Суть и содержание 
сетевого и кластерного характера глобальной структурной 
гуманитарной революции 21 века. Суть и содержание 
единой гуманитарной парадигмы. Формирование нового 
мироустройства в работах В. Кузнецова, С. Кравченко, И. 
Пригожина, И. Стенгерса. Нелинейная динамика в работах 
Дж. Ритцера, М. Грина, Ю. Хабермаса, А. Глюксмана. Суть 
и содержание парадигмальной матрицы В. Кузнецова. 

 

1.7 Социодинамика куль-
туры 
 

Двойственная роль культуры в обществе: стабильность и 
изменения. Понятие социодинамики культуры. Постмо-
дернизм и современная культура. Социальный цикл об-
ращения научной и художественной продукции. Пробле-
мы формирования этоса сообщества в современных 
условиях. Суть и содержание линейно-поступательного 
направления в работахИ. Гердера, Ж. Кондорсе, О. Кон-

 



та, К. Маркса, Э. Тейлора, Г.Спенсера. Культурологиче-
ское направление в работах Н.Я. Данилевского, К.Н. 
Леонтьева, А. Тойнби, П.А. Сорокина. Социально-
синергетическая концепция в работах Г. Хаке-
на, И. Пригожина, С.П. Курдюмова. Трансфор-
мация традиций и политической модернизации в работах 
Ш. Эйзенштадта. Источник культурных изменений и нова-
торская деятельность человека. Значение роста немате-
риальных активов, развитие человеческого потенциала. 
Тип социальной организации. Характер социальных свя-
зей, объединяющих людей – важнейший фактор социо-
культурных изменений. Концепция Д. Белла развития 
технологий в индустриальную эпоху, переоценка культу-
ры и традиционных ценностей. Инновационный потенци-
ал российской науки и ее роль в развитии мировой науки. 
Борьба с «лженаукой» и «мракобесием». Содержание 
процесса аккультурации в работах К. Леви-Стросса. Суть 
процесса «определения ситуации» и культурный кон-
фликт в работах У. Томаса, Л.Г. Ионина. Неравномер-
ность процесса культурного изменения. Определение 
«культурного лага» в работах У. Огборна, К. Манхейма. 
Культура как препятствие для социальных изменений в 
работах Н. Смелзера. Проблемы понимания, толерант-
ности в межкультурном взаимодействии. Культурные по-
следствия социальных изменений. 

1.8 Социодинамика ду-
ховной культуры 

Смысл и содержание категорий: «духовность», «мента-
литет», «мировоззрение». Структура ментальности. Ре-
лигиозные верования в процессе становления цивилиза-
ции и культуры.  
Идеалы, ценностно-нормативная система общества. Ду-
ховная безопасность и меры по ее укреплению. Религия 
в культуре современности. Роль религии в духовно-
нравственном воспитании. Религия в контексте культуры. 
Культурообразующие религии мира. Наука и религия – 
проблема диалога. Светское и религиозное сознание. 
«Концепция дополнения религии и естествознания в ра-
ботах М. Планка.  
Анализ духовных феноменов в концепции социологии 
знания и культуры К. Манхейма.  
Содержание духовно-нравственного тренда развития со-
временного российского общества. 
Самобытность отечественной духовной культуры. Суть 
механизмов сохранения самобытности культуры при 
трансплантациях извне. 

 

1.9 Культура в современ-
ном мире 
 

Глобализация и её социокультурные последствия. Оте-
чественные и зарубежные ученые о природе глобализа-
ции. Влияние глобализации  на процессы создания, по-
требления и распространения культурных ценностей. 
Мультикультурализм и его критика. Становление «ин-
формационного» общества и трансформации в культуре. 
Новые информационные технологии и изменения в куль-
туре. Социокультурные последствия возникновения 
«виртуальной реальности». 
Современный этап общественного развития и позитив-
ные перемены в отечественной культуре. Противоречия 
развития культуры модернизирующегося общества и пути 
их разрешения. Самобытность отечественной культуры. 
Суть механизмов сохранения самобытности культуры при 
трансплантациях извне. 
Социокультурные особенности развития России в усло-
виях глобализации с учетом концепции систематизации 
глобального мира Р. Робертсона, П. Бергера и С. Хан-
тингтона. 
Суть и содержание параметров глобализации и партне-
ров развития России. 
Глобальная культура и культурная «экспансия» в работах 

 



Э. Смита. 

2. Практические занятия 

2.1 Социология культуры 
как проблемная об-
ласть социологиче-
ского знания 

Сущность понятия феномена «культура». 
Содержание понятий «гуманитарные взаимодействия», 
«социальные взаимодействия», «социальное конструи-
рование реальности». 
Социальные функции культуры. 
Объект, предметное поле и функции социологии культу-
ры как отрасли социологического знания 

 

2.2 Методология и мето-
ды изучения культуры 

Методология и методы, используемые в социологии 
культуры. Особенности социокультурного исследования. 
Методики определения иерархии ценностей. 
Суть и содержание институциональной матрицы. 
Суть и содержание кросскультурного анализа. 

 

2.3 Морфология и типо-
логия в социологии 
культуры 

Морфология и типология в социологии культуры. 
Уровни культуры. 
Социальная стратификация культурного пространства: 
субкультуры. 
Современные представления о культурном прогрессе. 
Формы, характер и проблемы взаимодействия повсе-
дневной и высокой культуры в современных условиях. 
Западная и Восточная культуры. 

 

2.4 Многообразие ценно-
стей культуры 

Центральные ценности человеческого бытия и культуры: 
Вера (или Бог), Добро, Красота и Истина.  
Социальное неравенство как духовное выражение «не-
равенства» культур различных социальных групп и слоев 
и угроза духовно-нравственному развитию общества. 
Культурные смыслы о любви. Своеобразие эстетической 
культуры и ее ценностей. Содержание понятий «идеал», 
«красота», «одухотворенность».  
Массовая культура как феномен современности. Сущ-
ность и происхождение массовой культуры. Основные 
черты массовой культуры и общества в работах Э. Шил-
за, Г. Блумера. Функции и особенности массовой культу-
ры. Сравнительная характеристика традиционной и со-
временной культур А.В. Матецкого и С.И. Самыгина. 

 

2.5 Социальные субъек-
ты культуры 
 

Понятие субъекта культуры. Типология субъектов культу-
ры. Социальные субъекты культурного творчества. Чело-
век как продукт культуры. Содержание дихотомии «куль-
турность – некультурность». Роль культуры и процесс 
идентичности. Творчество как характеристика личности, 
неотъемлемое свойство культуры. Содержание исследо-
ваний Э. Гидденса в определении сути и функций соци-
альных движений. Г. Блумберг о типологии социальных 
движений. Суть и содержание движения культуры 60-70 
годов 20 века. Понятие «институт» в социологии культуры 
как организованная система связей и социальных норм, 
объединяющая значимые общественные ценности и про-
цедуры. 
Цивилизованные системы и их институциональные мат-
рицы в концепциях К. Поланьи и Д. Норта. 
Культура и власть. Проблема несоответствия между 
культурой и социальной структурой. 

 

2.6 Геокультура как но-
вая гуманитарная па-
радигма 

Культурный способ организации мирового пространства 
по И. Валлерстайну. Основные тезисы В.Н. Кузнецова о 
содержании изменений, об источниках динамики, об уча-
стии самого человека, народов в начавшихся глобальных 
кризисных переменах. соотношению основных категорий 
единой гуманитарной парадигмы  XXI  века:  взаимосвязь  
её  выражений  в  геополитике, геоэкономике, геокульту-
ре. 

 

2.7 Социодинамика куль-
туры 

Понятие социодинамики культуры. Социальный цикл об-
ращения научной и художественной продукции.Научное, 
художественное и педагогическое сообщество: характер-   



ные особенности. Мировоззренческие, функциональные, 
экономические, организационные отношения творческого 
сообщества с социальной средой и властью. Современ-
ные методы оценки эффективности научной продукции 
(публикационно-информационные, социально-
информационные, бальные, кластерно-сетевые, эксперт-
ные). Интеллигенция и власть в России. 

2.8 Социодинамика ду-
ховной культуры 

Смысл и содержание категорий: «духовность», «мента-
литет», «мировоззрение». Структура ментальности. Ре-
лигиозные верования в процессе становления цивилиза-
ции и культуры.  
Идеалы, ценностно-нормативная система общества. Ду-
ховная безопасность и меры по ее укреплению. Религия 
в культуре современности. Роль религии в духовно-
нравственном воспитании. Религия в контексте культуры. 
Культурообразующие религии мира. Наука и религия – 
проблема диалога. Светское и религиозное сознание. 
«Концепция дополнения религии и естествознания в ра-
ботах М. Планка. Анализ духовных феноменов в концеп-
ции социологии знания и культуры К. Манхейма. 

 

2.9 Культура в современ-
ном мире  
 

Отечественные и зарубежные ученые о природе глоба-
лизации. Влияние глобализации  на процессы создания, 
потребления и распространения культурных ценностей. 
Мультикультурализм и его критика. Становление «ин-
формационного» общества и трансформации в культуре. 
Новые информационные технологии и изменения в куль-
туре. Социокультурные последствия возникновения 
«виртуальной реальности». 
Современный этап общественного развития и противо-
речивые трансформации отечественной культуры. 

 

 
 
13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические 
Лабора-
торные 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1. 

Социология культуры 
как проблемная область 
социологического зна-
ния 

2 2  4 8 

2. 
Методология и методы 
изучения культуры 

2 2  4 
8 

3. 
Морфология и типология 
в социологии культуры 

2 2  4 
8 

4. 
Социальные субъекты 
культуры 

2 2  4 
8 

5. 
Геокультура как новая 

гуманитарная парадигма 
2 2  4 

8 

6. 
Многообразие ценно-
стей культуры 

2 2  4 
8 

7. 
Социодинамика культу-
ры 

2 2  4 
8 

8. 
Социодинамика духов-
ной культуры 

2 2  4 
8 

9. 
Культура в современном 
мире 

2 2  4 
8 

10. Экзамен     36 

11. Итого: 18 18  36 108 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекция является первым шагом подготовки обучающихся к практическим занятиям. На первой лек-
ции студенты знакомятся с целями, задачами и предметом изучаемого курса. Далее целесообразно озна-
комление с рабочей программой учебной дисциплины, размещенной в электронной образовательной среде 



ВГУ. Таким образом, будет получено представление о содержании курса и сформируются целевые уста-
новки при его изучении. В дальнейшем, в ходе лекционных занятий целесообразно фиксировать основные 
тезисы и их аргументацию.  

В рамках практических занятий предусмотрена, среди прочего, подготовка и представление рефе-
рата (доклада, научного сообщения), а также эссе. Подготовку указанных работ следует начинать со зна-
комства с учебной литературой, представленной в разделе «Основная литература» рабочей программы 
дисциплины, затем обратиться к списку дополнительной литературы, а также иным базам данных. Реферат 
выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 
см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравни-
вание по ширине. Объем реферата 15 -20 листов. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ста-
вится по центру вверху страницы. Титульный лист не нумеруется. Реферат включает следующие состав-
ляющие: 1) титульный лист (включает название дисциплины, темы, ФИО автора, номер группы и т.п.); 2) 
введение, в котором формулируются цель и задачи исследования, даѐтся обзор источников и анализ лите-
ратуры по теме реферата; 3) оглавление; 4) основная часть, разделѐнная на главы и параграфы;5) заклю-
чение, в котором подводятся итоги исследования; 6) список источников и литературы. Реферат должен со-
держать сноски на источники и литературу в соответствии с библиографическими правилами. Доклад и 
научное сообщение по содержанию практически ничем не отличаются от рефератов. Устная презентация 
реферата (доклада, научного сообщения) должна отражать его основные тезисы и их аргументацию. При 
этом рекомендуется максимально кратко формулировать свои мысли. 

Эссе от англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк. Это прозаическое сочинение - рассуждение 
небольшого объема со свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображе-
ния по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и 
может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический и т.п. 
характер. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитиче-
ского инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Структура эссе, если оно готовится внеаудиторно, как правило, включает: 1) титульный лист (назва-
ние дисциплины, темы (или вопрос), ФИО автора, номер группы и т.п.); 2) введение - суть и обоснование 
актуальности выбора данной темы/вопроса (для этого могут помочь ответы на следующие вопросы: «Поче-
му тема (вопрос) является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуж-
дения по теме?»,«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?», «Надо ли давать опре-
деления терминам, прозвучавшим в теме эссе?» и т.д.); 3. Основная часть - теоретические основы выбран-
ной проблемы и изложение основного вопроса. 

С методическими рекомендациями по подготовке мультимедийной презентации реферата, доклада, 
сообщения, эссе можно ознакомиться по ссылке: https://denisvolkov.com/wp-content/uploads/2010/12/KMOD-
6_Present.pdf. 

Самостоятельная работа студентов в течение семестра предполагает изучение и конспектирование 
рекомендуемой преподавателем литературы по вопросам практических занятий, самостоятельное 
освоение понятийного аппарата, подготовку к текущим и промежуточным аттестациям. 

Дисциплина реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий. По 
дисциплине разработаны ЭУМК «Социология культуры» на платформе электронного университета ВГУ 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11721. При освоении дисциплины обучающие получают возможность 
пользоваться профессиональными базами данных, указанными в пункте «15. в)» данной программы. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освое-
ния дисциплины 
 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Шендрик, А. И. Социология культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обу-
чающихся по специальностям «Социология» и «Социальная антропология» / А. И. Шендрик. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. - Режим доступа: – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81679.html (дата обращения: 01.06.2019) 

2 

Орлова, Э. А. Социология культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Э. А. Ор-
лова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Киров : Академический Проект, Константа, 2016. 
— 576 c. — Режим доступа: – URL: http://www.iprbookshop.ru/60039.html(дата обращения: 
01.06.2019) 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 Ионин Л. Г. Социология культуры: учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Ионин. 

https://denisvolkov.com/wp-content/uploads/2010/12/KMOD-6_Present.pdf
https://denisvolkov.com/wp-content/uploads/2010/12/KMOD-6_Present.pdf
http://www.iprbookshop.ru/81679.html


— 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. – 
URL:https://www.isras.ru/publ.html?id=6433 ( дата обращения 12.07.2019) 

2 

Копцева, Н. П. Теория культуры : учебное пособие / Н. П. Копцева, К. В. Резникова ; Си-
бирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет 
(СФУ), 2014. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364613 (дата обращения: 19.08.2021) 

3 
Лапин, Н. И. Социология. Хрестоматия в 2 т. Том 1 : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Н. И. Лапин, А. Г. Здравомыслов, В. Г. Кузьминов ; под общей редакцией 
Н. И. Лапина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

4 
Маршак А.Л.Социология культуры: пути научного становления (1968-2018гг) /А.Л.Маршак// 
Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ.- 2019.-Т. 19. -N 2.- С. 313—321. 
URL: http://journals.rudn.ru/sociology/article/view/21103/16921 (дата обращения 21.11.2019) 

5 
Кузнецов В.Н. Теория компромисса / В.Н. Кузнецов. – М.: Книга и бизнес, 2010 – 588 с.- 
Режим доступа: – URL:https://kuznetsovvn.ru/files/Compromise.pdf( дата обращения 
12.07.2019) 

6 

Валлерстайн И. Конец знакомого мира : социология XXI века / И. Валлерстайн ; Центр ис-
следований постиндустриального общества; пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева .— М.: 
Логос, 2003 .— 354,[1] с – URL:http://yanko.lib.ru/books/cultur/vallerstayn-
konec_znakomogo_mira-8l.pdf( дата обращения 12.07.2019) 

7 

Вольчик В.В. Культура, поведенческие паттерны и индуктивное мышление/ Вячеслав Ви-
тальевич Вольчик /В.В.Вольчик// Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных 
исследований). -2016. - Т. 8. -№ 4. С. 28-39. – 
URL: https://ecsocman.hse.ru/text/50846195.html( дата обращения 12.07.2019) 

8 
Канарш Г. Ю. Философские теории мультикультурализма/Г.Ю. Карнаш // Знание. Понима-
ние. Умение.- 2011. № 2. -С. 33–41.  

9 
Флиер А.Я. Культура как смысл истории / А. Я. Флиер //Общественные науки и современ-
ность. 1999. - № 6. -С. 150-159. – URL: https://ecsocman.hse.ru/text/18427227.html( дата об-
ращения 12.07.2019) 

10 

Викторов А.Ш. Понятие духовности и духовное состояние современного российского об-
щества/ А.Ш. Викторов// Гуманизация образоваия. 2010. № 6.- Режим доступа: – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-duhovnosti-i-duhovnoe-sostoyanie-sovremennogo-
rossiyskogo-obschestva. ( дата обращения 12.07.2019) 

11 

Нархова Е.Н.Социология культуры : учеб. пособие / Е. Н. Нархова, Д. Ю. Нархов ; М-во 
науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2019. — 302 с.. – URL:https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/73906/1/978-5-7996-
2616-7_2019.pdf( дата обращения 12.07.2019) 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 

№ п/п Источник 

12 
Электронный каталог Научной библиотеки ВГУ.– URL: http//www.lib.vsu.ru  (дата обраще-
ния: 01.06.2019). 
    

13 
Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ". – URL: http://rucont.ru (дата обращения: 
01.06.2019) 

14 
Петров Д.С. Социология культуры. ЭУМК – URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11721 (дата обращения: 01.06.2019) 

15 
Электронная библиотека ИНИОН РАН.- http://www.inion.ru/index26.php (дата обращения 
21.01.2019) 

16 
Социологическая библиотека. –  URL: http://socioline.ru/node/446 (дата обращения 
16.01.2020) 

17 
Электронная библиотека учебников. –  URL :http://studentam.net/content/category/1/11/19/ 
(дата обращения 16.01.2019) 

18 
Журнал «Социологические исследования» (социс).- http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm 
(дата обращения 16.01.2020) 

19 Журнал «Социологический журнал» - URL:http://sj.obliq.ru (дата обращения 16.01.2020) 

 
 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
 

№ п/п Источник 

1 
Социология культуры: [Электронный ресурс ]: рабочая программа курса для направления: 
39.03.01 Социология / Воронеж. гос. ун-т ; сост. Д.С. Петров. Электрон. текстовые дан. — 

https://www.isras.ru/publ.html?id=6433
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364613
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1195&id=568
http://journals.rudn.ru/sociology/article/view/21103/16921
https://kuznetsovvn.ru/files/Compromise.pdf
https://ecsocman.hse.ru/text/16175089/
https://ecsocman.hse.ru/text/16175089/
https://ecsocman.hse.ru/institutstudies/
https://ecsocman.hse.ru/institutstudies/
https://ecsocman.hse.ru/text/16151305/
https://ecsocman.hse.ru/ons/
https://ecsocman.hse.ru/ons/
https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-duhovnosti-i-duhovnoe-sostoyanie-sovremennogo-rossiyskogo-obschestva
https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-duhovnosti-i-duhovnoe-sostoyanie-sovremennogo-rossiyskogo-obschestva
http://rucont.ru/
http://www.inion.ru/index26.php
http://socioline.ru/node/446
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm
http://sj.obliq.ru/


Воронеж: Воронежский государственный университет, 2018.- Режим доступа: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2941#section-4 

2 
Петров Д.С. Социология культуры. ЭУМК – URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11721 (дата обращения: 01.06.2019) 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая ди-
станционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обуче-
ние):  
 

Основой использования образовательных технологий по дисциплине выступает системно-деятельностный 
подход, обеспечивающий наибольшую эффективность обучения и его практико-ориентированную состав-
ляющую. В организационном отношении образовательный процесс включает фронтальную, групповую и 
индивидуальную работу студентов. В рамках лекционных и практических занятий используются вербаль-
ные, наглядные технологии, проблемное и проектное обучение.  
   Лекционная технология в виде вводной лекции, лекций-дискуссий и традиционной форме. 
   Семинары в виде групповых дискуссий. Обсуждение прочитанного материала, аргументация своей пози-
ции; формирование умения применять разбираемые понятия для анализа социальной реальности, анализа 
различных социальных явлений и процессов с разных точек зрения, с позиции различных социологических 
подходов. 

    Самостоятельная работа студентов является важной составляющей в подготовке будущего бака-
лавра. Самостоятельная работа должна быть системной и проходить в тесном контакте с преподавателем. 
Она предполагает максимальную заинтересованность студентов в усвоении дисциплины, их творческую 
инициативу, умение планировать личное время. 

Систематизированные основы научных знаний по изучаемой дисциплине закладываются на лекцион-
ных занятиях, посещение которых обязательно для обучающихся. В ходе лекции они внимательно следят 
за ходом изложения материала лектора, аккуратно ведут конспект. Конспектирование лекции – одна из 
форм активной самостоятельной работы, требующая навыков и умений кратко, системно, последовательно 
и логично формулировать положения тем. Культура записи лекции – важнейший фактор успешного и твор-
ческого овладения материалом по узловым вопросам изучаемой дисциплины. Неясные моменты выясня-
ются в конце занятия в отведенное на вопросы время. Рекомендуется в кратчайшие сроки после ее про-
слушивания проработать материал, а конспект дополнить и откорректировать. Последующая работа над 
текстом лекции воспроизводит в памяти ее содержание, позволяет дополнить запись, выделить главное, 
творчески закрепить материал в памяти. 

    Дисциплина реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий. По дис-
циплине разработаны ЭУМК «Социология культуры» на платформе электронного университета ВГУ 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11721. При освоении дисциплины обучающие получают возможность 
пользоваться профессиональными базами данных, указанными в пункте «15. в)» данной программы. 

 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
1.специализированная мебель, доска меловая, мультимедиа-проектор OptomaX401, экран для проектора 
настенный Lumien Master Picture, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6”. 
2.Используется программное обеспечение WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR, а так-
же Office Home and Student 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR. 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следую-
щих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетенция(и) 
Индикатор(ы) 

достижения ком-
петенции 

Оценочные средства  

1 

Социология культуры как 
проблемная область со-
циологического знания 

УК-5 

УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

Теоретический опрос, 

диспут, эссе, реферат 

2 

Методология и методы 
изучения культуры 

УК-5 УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 
Коллоквиум, реферат 

3 Морфология и типология УК -5 УК-5.1 Дискуссия, реферат 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2941#section-4


№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетенция(и) 
Индикатор(ы) 

достижения ком-
петенции 

Оценочные средства  

в социологии культуры УК-5.2 

УК-5.3 
 

4 

Многообразие ценностей 
культуры 

УК-5 УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

Диспут, реферат 

 

5 

Социальные субъекты 
культуры 

УК-5 УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

Теоретический опрос, 

реферат 

6 

Геокультура как новая 
гуманитарная парадигма 

УК-5 УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

Реферат, 

практикоориентированная задача 

7 

Социодинамика культуры УК-5 УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 
Теоретический опрос, реферат 

8 

Социодинамика духовной 
культуры 

УК-5 УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

Круглый стол, реферат 

9 

Культура в современном 
мире 

УК-5 УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 
Диспут, реферат 

Промежуточная аттестация  

форма контроля - зачет 

Перечень вопросов 

 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния   
 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изу-
чения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 
         
20.1  Текущий контроль успеваемости 

 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по 

программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация про-
водится в форме коллоквиумов, рефератов, круглого стола, диспута, опроса, практических задач.. Критерии 
оценивания приведены ниже. Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следую-
щих оценочных средств: 
 
 
Тема 1. Социология культуры как проблемная область социологического знания  

1. Теоретический опрос по следующим разделам темы: Понятие и сущность феномена культуры. Соци-
альные функции культуры. Объект, предметное поле и функции социологии культуры как отрасли социоло-
гического знания. Теоретическая и прикладная социология культуры. Концептуальные направления в теоре-
тической социологии культуры. Предмет и задачи прикладной социологии культуры. Место социологии куль-
туры в системе научного знания 
 
2. Диспут по следующему вопросу: «Существует ли различие между цивилизацией и культурой?» 
 
3.Эссе на тему: «Как вы понимаете фундаментальные характеристики культуры?»  
 
4. Реферат /доклад/сообщение на тему:  
«Г. Зиммель о сущности, динамике и кризисе культуры»,  
«Ю. Хабермас о мировоззренческом значении представлений Г. Зиммеля, о понятиях «зрелая культура» и 
«культурные средства»»,  
«М. Вебер о социологии как науке о культуре, его определение «ценностей» и «социальной реальности»»,  
«Духовные феномены в концепции социологии знания и культуры К. Манхейма», 
«Основные направления научных изысканий Ю.Н. Давыдова, П.С. Гурвич, Л.Г. Ионина, Ф.И. Минюшева, Ю.А. 
Левады («культурный стиль», «соотношение культуры и социальной структуры», «культурный фундамента-
лизм», «культурные аспекты глобализации»)- на выбор студента, 
«Содержание понятия «культурная форма» в работах П. Бергера и Т. Лукмана». 
 



Тема 2. Методология и методы изучения культуры  
 
1. Коллоквиум по следующим разделам темы: Понятие метода и методологии. Философ-
ская, общенаучная и частнонаучная методология познания. Метод научного исследования. Классификация 
методов научного исследования.  
 
2. Реферат /доклад/сообщение на тему: 
«Теоретико-методологические исследования в работах В.Ф. Аслеуса, Л.Г. Спиркина, В.А. Лекторского, В.М. 
Штофа», 
«Суть и содержание конкретно-научных частных методов (метод реконструкции культурных полей, модели-
рования культурных объектов, историко-генетический, мозаичных реконструкций, социокультурных наблю-
дений и др.))», 
«Концепция эпистемологического холизма У. Куайна», 
«Суть и содержание структурных, функциональных и типологических методов исследования культуры», 
«Концепция структурного метода в работах А. Леви-Стросса»,  
«Концепция исторических реконструкций Ю.М. Лотмана»,  
«Специфические методологии исследования культуры (феноменология и герменевтика в работах Э. Гус-
серля, Ф. Шлейермахера, С.А. Иванова, психоанализ в работах К. Юнга и З. Фрейда» – на выбор студента),  
«Постмодернистские методологии осмысления культуры в работах Р. Барта, Ж. Дерриды», 
«Социокультурный анализ как метод междисциплинарного изучения сложных процессов жизни общества в 
работах П. Сорокина, Ф.И. Минюшева, Л.Г. Ионина, И. Витаньи»- на выбор студента. 
 
Тема 3. Морфология и типология в социологии культуры 
 
1. Коллоквиум по следующим разделам темы: Сущность понятия «морфология» и «типология» в социоло-
гии культуры. Уровни культуры. Социальная стратификация культурного пространства: субкультуры. Фор-
мы, характер и проблемы взаимодействия повседневной и высокой культуры в современных условиях. 
Пространственные ориентиры культуры: Запад-Восток, Север- Юг. Этническое своеобразие культур. Воз-
растная специфика и гендерные аспекты культуры. Социальное неравенство как духовное выражение «не-
равенства» культур различных социальных групп и слоев и угроза духовно-нравственному развитию обще-
ства. Суть  легитимации  в  программе  взаимосвязи  культуры  и  системы  неравенства. Проблема несоот-
ветствия между культурой и социальной структурой. 
 
2.Реферат/доклад/сообщение на тему:  
«О различиях в определении морфологии культуры О. Шпенглера, Н.Я. Данилевского и Л. Фробениуса»,  
«Сравнительная характеристика традиционной и современной культур А.В. Матецкого и С.И. Самыгина», 
«Молодежные субкультуры» (или одной из них- на выбор студента), 
«Культура повседневности»,  
«Р. Дарендорфф о проблеме соотношения культуры и структуры неравенства», 
 
Тема 4. Многообразие ценностей культуры 
 
1.Диспут по следующим разделам темы: Центральные ценности человеческого бытия и культуры: Вера, 
Добро, Красота и Истина. Духовная жизнь общества. Мировоззрение и общественное сознание. Религиоз-
ная, нравственная, эстетическая и познавательная составляющие духовной жизни людей. Вера как цен-
ность культуры. Культура и религия. Нравственная культура. Специфика нравственной культуры и её цен-
ностей. Культурные смыслы любви. Своеобразие эстетической культуры и её ценностей. Истина как цен-
ность культуры. Массовая культура как феномен современности. Сущность и происхождение массовой 
культуры. Функции и особенности массовой культуры. Культура и её ценности в в разных сферах человече-
ской жизнедеятельности: в сфере хозяйства, права, в политической деятельности и т.д.  
 
2.Реферат/доклад/сообщение на тему: 
Существенная особенность действительной любви в преодолении эгоизма в работах К. Льюиса и Х. Орте-
га-и-Гассета. 
Концепция В. Соловьева о любви в семейной жизни (родительской, детей к родителям, половой).  
Процесс изменения ценностей и «буржуазной добродетели», специфические черты общества «второй вол-
ны» в работах А. Тоффлера. 
Основные черты массовой культуры и общества в работах Э. Шилза, Г. Блумера, Х. Ортега-и-Гассета. 
 
Тема 5. Социальные субъекты культуры 
 
1.Теоретический опрос по следующим разделам темы: Понятие субъекта культуры. Типология субъектов 
культуры. Суть и содержание процесса идентичности. Творчество как характеристика личности, неотъем-
лемое свойство культуры.  Социальные субъекты культурного творчества. Интеллигенция и социальные 
движения как субъекты культуры. Культура и власть.  



 
2. Реферат/доклад/сообщение на тему: 
«Э. Гидденс о формировании идентичности в обществах «зрелой» или «поздней» современности», 
«Социологический смысл творчества в концепции Ф.И. Минюшева (деятельность по созиданию нового и 
его социальная оценка)», 
«Исследование феномена интеллигенции в работах К. Манхейма, В. Ленина, В. Добренькова, Ф. Минюше-
ва (на выбор студента или в сравнительном контексте)», 
«Содержание исследований Э. Гидденса в определении сути и функций социальных движений»,  
«Г. Блумберг о типологии социальных движений», 
«Цивилизованные системы и их институциональные матрицы в концепциях К. Поланьи и Д. Норта, 
«Взаимообусловленность структур власти и культурных значений в логике исследований П. Бурдье». 
 
 Тема 6. Геокультура как новая гуманитарная парадигма 
 
1.Реферат /доклад/сообщение на тему: 
«Культурный способ организации мирового пространства по И. Валлерстайну»,  
«Содержание понятия «геокультура» как новой парадигмы в авторской концепции В.Н. Кузнецова» 
 
2. Практикоориенированная задача. Опираясь на монографию В.Н Кузнецова (источник: Кузнецов В.Н. Тео-
рия компромисса / В.Н. Кузнецов. – М.: Книга и бизнес, 2010 – 588 с.- Режим доступа: 
https://kuznetsovvn.ru/files/Compromise.pdf), сформулируйте ответы на следующие вопросы:  
А) Можно ли идентифицировать феномен «компромисс» как реальный конструктивный и созидательный 
фактор, помогающий людям и народам практически всегда добиваться достойного итога до, во время, по-
сле самых сложных конфликтов? 
Б) Зачем необходимо воспитывать у людей потребность, умение и волю к поиску компромиссов, их учре-
ждению, осуществлению, анализу результативности? 
В) Какие характеристики определяют сущность глобального гуманитарного стратегического компромисса? 

 
 
Тема 7. Социодинамика культуры 
 
1.Теоретический опрос по следующим разделам темы: Двойственная роль культуры в обществе: стабиль-
ность и обновление. Понятие социодинамики культуры. Источники и механизмы культурных изменений. Со-
циологическая специфика сущности человеческого капитала, его развитие. Характер социальных связей, 
объединяющих людей – важнейший фактор социокультурных изменений. Неравномерность процесса куль-
турных изменений. Культурные последствия социальных изменений. 
 
2. Реферат /доклад/сообщение на тему:  
«Концепция социокультурной динамики П.А. Сорокина», 
«Трактовка социокультурной динамики А. Молем», 
«Суть и содержание линейно-поступательного направления в работах И. Гердера, Ж. Кондорсе, О. Конта, К. 
Маркса, Э. Тейлора, Г.Спенсера»- на выбор студента, 
«Культурологическое направление в работах Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, А. Тойнби, П.А. Сорокина» 
- на выбор студента, 
 «Социально-синергетическая концепция в работах Г. Хакена, И. Пригожина, С.П. Кур-
дюмова»,  
«Трансформация традиций и политической модернизации в работах Ш. Эйзенштадта», «Концепция Д. Бел-
ла развития технологий в индустриальную эпоху, переоценка культуры и традиционных ценностей», 
«Суть и содержание процесса аккультурации в работах К. Леви-Стросса», 
 «Суть процесса «определения ситуации» и культурный конфликт в работах У. Томаса, Л.Г. Ионина», 
«Определение «культурного лага» в работах У. Огборна, К. Манхейма», 
«Культура как препятствие для социальных изменений в работах Н. Смелзера».  
 
Тема 8. Социодинамика духовной культуры 
 
1. Круглый стол по следующим разделам темы: Социокультурное поле духовной жизни. Суть и содержание 
категорий «духовность», «менталитет», «мировоззрение». Общее и отличное в понятиях «духовная жизнь» 
и «духовная культура». Взаимосвязь духовности и ментальности. Социокультурные особенности формиро-
вания менталитета. Светское и религиозное мировоззрение, взаимопроникновение и упорядочивание. Суть 
и содержание духовно-нравственного тренда развития современного российского общества. 
 
2. Реферат/ доклад/сообщение на тему 
«Духовность в концепциях Аристотеля, О. Конта, Н. Бердяева, Э. Дюркгейма»- на выбор студента, 
«Анализ духовных феноменов в концепции социологии знания и культуры К. Манхейма», 
«Осмысление феномена духовных потребностей в работах отечественных авторов», 

https://kuznetsovvn.ru/files/Compromise.pdf


«Современные представления о специфике и структуре духовных потребностей». 
 
Тема 9. Культура в современном мире  
 
1.Диспут по следующим разделам темы: Глобализация и её социокультурные последствия. Отечественные 
и зарубежные ученые о природе глобализации. Влияние глобализации  на процессы создания, потребления 
и распространения культурных ценностей. Мультикультурализм и его критика. Становление «информаци-
онного» общества и трансформации в культуре. Новые информационные технологии и изменения в культу-
ре. Социокультурные последствия возникновения «виртуальной реальности». 
Современный этап общественного развития и позитивные перемены в отечественной культуре. Противоре-
чия развития культуры модернизирующегося общества и пути их разрешения. Самобытность отечествен-
ной культуры. Суть механизмов сохранения самобытности культуры при трансплантациях извне. 
 
2. Реферат /доклад/сообщение на тему:  
«Теории мультикультурализма Ч. Тейлора и Б. Пареха», 
«М. Маклюэн, Д. Бэлл, Й. Масуда, М. Кастельс о специфических особенностях «информационного» обще-
ства»- на выбор студента,  
«Концепции систематизации глобального мира Р. Робертсона, П. Бергера и С. Хантингтона», 
«Глобальная культура и культурная «экспансия» в работах Э. Смита и и А. Аппадураи». 

 

Описание технологии проведения. 
 
Преподаватель организует учебно-методическое обеспечение обучающихся по дисциплине, забла-

говременно обозначает тему практического занятия. При этом обучающийся сам планирует свою самостоя-
тельную работу, которая включает: уяснение темы (вопросов) практического занятия; подбор, изучение ре-
комендованной литературы, составление конспекта по изучаемому материалу (вопросу); выбор темы ре-
ферата/доклада/сообщения, его оформление и т.д. 
 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 
1. Критерии оценивания устного ответа. 

 Зачтено:  
- знает закономерности развития и функционирования культуры в обществе, специфические черты 

исторического наследия и социокультурные традиции различных социальных групп;  
 - умеет воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и иных контекстах; учитывает историко-культурное наследие и социокультурные традиции различных 
социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения; 
 - владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
2. Критерии оценивания реферата/доклада/сообщения/эссе. 

 Зачтено:  
- знает закономерности развития и функционирования культуры в обществе, специфические черты 

исторического наследия и социокультурные традиции различных социальных групп;  
 - умеет воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и иных контекстах; учитывает историко-культурное наследие и социокультурные традиции различных 
социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения; 
 - владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 

 
3. Критерии оценивания решения задач. 

 Зачтено:  
- знает закономерности развития и функционирования культуры в обществе, специфические черты 

исторического наследия и социокультурные традиции различных социальных групп;  
 - умеет воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и иных контекстах; учитывает историко-культурное наследие и социокультурные традиции различных 
социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения; 
 - владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 



 
 
20.2 Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические во-
просы, позволяющие оценить уровень полученных знаний. 
При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены ниже. Форма 
проведения зачета: устный ответ на вопросы. Требования к ответам на вопросы зачета и критерии оцени-
вания: полное раскрытие вопросов; демонстрация навыков критического мышления; отсутствие фактиче-
ских ошибок при изложении ответов на вопросы зачета; демонстрация знаний материала непосредственно 
изложенного на лекциях и представленного в оригинальных источниках, разбираемых на практических за-
нятиях по курсу; умение последовательно, связано излагать свои мысли. Промежуточная аттестация по 
дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: собеседование по билетам к заче-
ту 
 

Перечень вопросов к зачету: 
1. Понятие и сущность феномена культуры. Социальные функции культуры.  
2. Объект, предметное поле и функции социологии культуры как отрасли социологического знания.  
3. Теоретическая и прикладная социология культуры. Место социологии культуры в системе научного 

знания 
4. Методология и методы изучения культуры 
5. Сущность понятия «морфология» и «типология» в социологии культуры. Уровни культуры.  
6. Социальная стратификация культурного пространства: субкультуры.  
7. Формы, характер и проблемы взаимодействия повседневной и высокой культуры в современных 

условиях.  
8. Пространственные ориентиры культуры.  
9. Этническое своеобразие культур.  
10. Возрастная специфика и гендерные аспекты культуры.  
11. Социальное неравенство как духовное выражение «неравенства» культур различных социальных 

групп.  
12. Понятие субъекта культуры. Типология субъектов культуры.  
13. Творчество как характеристика личности, неотъемлемое свойство культуры. Социальные субъекты 

культурного творчества.  
14. Культурный способ организации мирового пространства по И. Валлерстайну  
15. Содержание понятия «геокультура» как новой парадигмы в авторской концепции В.Н. Кузнецова. 
16. Понятие социодинамики культуры. Источники и механизмы культурных изменений.  
17. Социологическая специфика сущности человеческого капитала, его развитие 
18. Неравномерность процесса культурных изменений. Культурные последствия социальных измене-

ний. 
19. Сущность категорий «духовность», «ментальность». Взаимосвязь духовности и ментальности.  
20. Общее и отличное в понятиях «духовная жизнь» и «духовная культура» 
21. Содержание духовно-нравственного тренда развития современного российского общества. 
22. Глобализация и её социокультурные последствия. Отечественные и зарубежные ученые о природе 

глобализации.  
23. Влияние глобализации на процессы создания, потребления и распространения культурных ценно-

стей.  
24. Мультикультурализм и его критика.  
25. Становление «информационного» общества и трансформации в культуре. Социокультурные по-

следствия возникновения «виртуальной реальности». 
26. Современный этап общественного развития и позитивные перемены в отечественной культуре.  
27. Противоречия развития культуры модернизирующегося общества и пути их разрешения.  
28. Самобытность отечественной культуры. Суть механизмов сохранения самобытности культуры при 

трансплантациях извне. 
 

 

Описание технологии проведения. 
 
В ходе промежуточной аттестации преподаватель имеет право поставить студенту отметку «зачте-

но» по дисциплине «автоматом» на основании выполнения им следующих требований: 1) посещения ауди-
торных занятий; 2) активной работы на лекционных и практических занятиях; 3) сдачи папки портфолио с 
выполненными работами (рефераты, эссе, практикоориентированная задача). Если совокупность указан-
ных требований не выполнена, то студент сдает зачет устно в форме собеседования на темы, связанные с 



изучаемой дисциплиной, а также выполняет предусмотренные по плану практических занятий задания (ре-
ферат, эссе, практикоориентированная задача).  

Собеседование предусматривает подготовку студента к вопросам билета. Время подготовки к отве-
ту — 40 минут. В ходе подготовки студент пишет план-ответ на каждый вопрос билета. Требования к ответу: 
достаточно полное раскрытие вопросов билета; демонстрация навыков критического мышления; отсутствие 
фактических ошибок при изложении ответов на вопросы билета; демонстрация знаний материала непо-
средственно изложенного на лекциях и представленного в первоисточниках, разбираемых на практических 
занятиях по курсу; умение последовательно, связано излагать свои мысли.  

Возможность дополнительных вопросов: преподаватель может задавать студенту дополнительные 
уточняющие вопросы, касающиеся тем билета. 

 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 
Критерии оценивания устного ответа на зачете. 

 Зачтено:  
- знает закономерности развития и функционирования культуры в обществе, специфические черты 

исторического наследия и социокультурные традиции различных социальных групп;  
 - умеет воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и иных контекстах; учитывает историко-культурное наследие и социокультурные традиции различных 
социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения; 
 - владеет навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 


