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1. Методические рекомендации по аудиторной и самостоятельной работе 
1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения 
лекционных занятий 
В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучаемой дис-
циплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 
искусстве.  
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется активно задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций 
1. 2. Методические рекомендации по подготовке к семинарскому/ практическому/ интер-
активному занятию 
Семинар (от лат. seminarium – рассадник) – это вид групповых занятий по какой-либо научной 
или учебной проблеме. Семинарские занятия являются одной из важнейших форм аудиторной 
учебной работы студента вуза.  
Главная цель семинара – подготовка и обсуждение студентами в группе определенной темы по 
заранее предложенному плану. Поэтому подготовка к семинару должна быть организована та-
ким образом, чтобы обеспечить готовность студента к освещению любого из вопросов предло-
женного плана.  
В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и до-
полнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей програм-
мы.  
Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить тезисы 
для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Целесообразно организо-
вывать конспекты таким образом, чтобы материал в них размещался не сплошным текстом, но 
точно соответствовал бы вопросам плана. Следует продумать примеры с целью обеспечения 
тесной связи изучаемой теории с реальной практикой. Тщательно продумать и в письменной 
форме представить варианты выполнения практических заданий, предложенных по теме заня-
тия. Подготовиться к устной презентации разработанных заданий в студенческой аудитории на 



 
 

предстоящем занятии.  Можно дополнить список рекомендованной литературы современными 
источниками и изданиями, не представленными в списке рекомендованной литературы 
Семинарские занятия проходят в форме обсуждения в группе вопросов плана заявленной темы. 
Как правило, по каждому из вопросов выступает основной докладчик, который должен осве-
тить все основные аспекты данного вопроса (подпункта) плана; затем студенты в свободной 
форме дополняют или, по необходимости, исправляют основное сообщение. Иногда студентам 
предлагается заранее подготовить сообщения по тем или иным проблемным аспектам темы. 
Обсуждение вопросов плана происходит в соответствии с правилами научной дискуссии и по-
лемической этики.  
1.3. Рекомендации по подготовке устного сообщения к семинарскому/ практическому/  
интерактивному занятию 
Сообщение на семинарском занятии, предполагает выполнение определенных требований. 
В ходе устного выступления необходимо показать хорошее знание изученной литературы по 
выбранной теме, продемонстрировать владение понятийным аппаратом, историко-
культурологическим содержанием темы.  
Правила выступления. 

1.Необходимо четко соблюдать регламент. 

Для того, чтобы уложиться в определенное время нужно: 
- Тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не относящееся 
напрямую к теме 
- Исключить все повторы 
- Весь иллюстративный материал должен быть подготовлен заранее 
- Необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время и сделав по-
правку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед аудиторией. 
2. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух. 

Это предполагает: 
- Краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих смысловой нагрузки 
- Смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных фраз 
- Отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных грамматических кон-
струкций 
- Слушателю должна быть понятна логика изложения. С этой целью перед тем, как закончить 
выступление, желательно очень кратко повторить ход рассуждений, с помощью которого автор 
пришел к окончательным выводам. 
3.  Необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией.  

Для этого используются разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются: 
- Риторические вопросы 
- Паузы 
- Голосовые приемы (понижение и повышение голоса, ускорение или замедление речи, замед-
ленное и отчетливое произнесение некоторых слов) 
- Умеренная жестикуляция 
- Прямое требование внимания 
Не следует забывать, что: на семинаре выступающему принято задавать вопросы. Следова-
тельно, нужно этому учиться. Никто не осудит вас за неудачный вопрос. Поэтому активнее за-
давайте вопросы выступающему.  Отвечая на вопросы, вы получаете дополнительную возмож-
ность показать свои глубокие знания по теме выступления  
Хорошо подготовленному тексту всегда сопутствует хорошая презентация. Если выступающий 
не нашёл времени хорошо подготовить текст, то у него плохо подготовлены и иллюстрации. 
Это неписаное правило. 
 
1. 4. Рекомендации к составлению конспекта по плану занятия. 
Конспект (от лат.  conspectus – обзор) – письменный текст, в котором кратко и последовательно 
изложено основное содержание вопросов, изученных на основе нескольких источников инфор-



 
 

мации. 
Конспектировать – приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из оригинальных ис-
точников информации. В основе процесса конспектирования – систематизация прочитанного 
или услышанного. 
Записи делаются как в виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  
«Умный» конспект помогает воспринимать информацию практически любой сложности, при-
давая предварительно ей понятный вид. 
При описании творчества выдающихся представителей культуры предлагается использовать 
алгоритм характеристики деятеля культуры. 
Алгоритм характеристики деятеля культуры 

1. Вступительная часть. Время жизни. Характерные особенности данного исторического перио-
да; особенности развития вида искусств в данный исторический период; место творчества авто-
ра в данном виде искусств в данный исторический период. 
2. Раскрытие темы: 
а) Краткое жизнеописание автора, связанное с развитием творчества; 
б) Основные характерные особенности творчества данного автора; идеи, стили и направления 
культуры, нашедшие отражение в творчестве; 
в) Творческие достижения и примеры их иллюстрирующие. Самые известные произведения.  
г) Раскрытие характерных признаков на примере одного произведения. 
д) влияние на современников. 
 3. Заключение. Место творческих достижений деятеля  в мировой/ российской культуре. 
1.5. Рекомендации по составлению глоссария 
Составление глоссария – это вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и 
систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 
Составление глоссария развивает способность выделять главные понятия темы и формулиро-
вать их. 
Существует два основных метода составления глоссария: 
- в алфавитном порядке; 
- по мере появления терминов в тексте. 
Первая часть каждого пункта глоссария – это точная формулировка интересующего термина. 
Так, слова и аббревиатуры приводятся в именительном падеже и единственном числе, глаголы 
– в неопределенной форме, а словосочетания – в полном виде. 
Вторая часть пункта – пояснение и описание. Они должны наиболее полно раскрывать суть 
термина. По возможности, редкие слова и фразы нужно раскрыть на конкретных примерах. 
Главное правило глоссария – достоверность: 
- Пояснение должно наиболее точно отражать суть термина или фразы. 
- Пояснение должно быть корректным и понятным. Нельзя использовать откровенные жарго-
низмы, но и слишком сложный научный текст может только запутать пользователя. 
Толкования слов должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, из-
лишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную информацию. 
Важно учитывать все варианты толкования слов. Если один и тот же термин может иметь не-
сколько равнозначных значений, нужно учитывать разные варианты, и на конкретных примерах 
приводить значение термина в том или ином контексте. 
При составлении глоссария необходимо придерживаться следующего порядка действий: 
-прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова; 
- подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку понятий; 
-критически осмыслить подобранные определения и попытаться их модифицировать (упро-
стить в плане устранения избыточности и повторений); 
-оформить работу и представить в установленный срок. 
Критерии оценки:  
-соответствие терминов теме;  



 
 

- многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в соответствии со 
спецификой изучения дисциплины;  
- соответствие оформления требованиям;  
- работа сдана в срок 
1.6. Методические рекомендации по составлению реферативного обзора 
Главной целью реферативного обзора является краткий анализ содержания научной литературы 
по избранной теме. При составлении обзора необходимо внимательно изучить основные идеи 
автора той или иной монографии или научной статьи и кратко изложить их своими словами без 
потери основного смысла. По каждой теме, предложенной для обзора, необходимо проанализи-
ровать не менее 5 монографий и/или научных статей, соответствующих заявленной теме. При 
составлении реферативного обзора не рассматриваются учебные пособия, энциклопедии, сло-
вари, научно-популярные и художественные тексты. При составлении обзора следует стремить-
ся к полноте охвата научной литературы по теме. 
Реферативный обзор составляется в определенной последовательности: 
1) общие работы; 
2) специальные исследования (монографии); 
3) специальные исследования (статьи). 
При желании, автор может включить в обзор Интернет-ресурсы при условии их соответствия 
критерию научности (таким образом, в обзор нельзя включать анализ содержания научно-
популярных или общеобразовательных Интернет-ресурсов).  
При первом упоминании того или иного исследования в обзоре необходимо дать на него ссыл-
ку. В конце обзора формируется список проанализированных исследований. Ссылки на науч-
ную литературу, а также список использованных в работе источников и литературы должны 
быть организованы в соответствии с установленными в ГОСТ правилами 
1.7. Рекомендации по подготовке презентации 
Электронная презентация – набор слайдов, расположенных в логической последовательности, 
объединенных единой темой и единством оформления. 
М/м презентация выполняется по одной из указанных тем с использованием компьютерной 
программы Power Point. Защита презентации производится на семинарском занятии. Презента-
ция должна содержать от 12 до 25 слайдов. В презентации должны быть отображены следую-
щие элементы: титульный слайд с указанием темы презентации, ФИО ее автора, план изложе-
ния (раскрытия) темы, иллюстративный и содержательный материал, список использованных 
источников и литературы. Материал презентации должен полностью исчерпывать вопросы, 
входящие в объем темы и в доступной краткой форме излагать ее основное содержание.  
«Правила подготовки и демонстрации электронной презентации» 

Для подготовки качественной электронной презентации необходимо выполнить ряд требова-
ний: 
1. Обстоятельно изучите тему, по которой составляется презентация. 
2. Выделите важный материал по истории культуры, который следует представить текстом 
и изображениями.   
3. Определите последовательность предъявления материала. 
4. Не перегружайте слайды текстом. 
5. Размещайте на слайдах только краткие тезисы, убирая из содержания все лишнее. Осо-
бое внимание обратите на отображение в тексте дат, имен, терминов, которые необходимо за-
помнить. 
6. Подберите и разместите на слайдах иллюстративный ряд, подкрепляющий или дополня-
ющий содержание тезисов. 
7. Не перегружайте слайды анимацией. Ограничивайте такие эффекты, как побуквенное 
появление текста, вылет, вращение картинок, волна, стихи (за исключением эпиграфа или не-
большого изречения). 
8. Внимательно отнеситесь к выбору дизайна: при оформлении слайдов избегайте темных 
фонов и фонов, содержащих активный рисунок. 



 
 

9. Имейте в виду, что звуковое сопровождение презентации (даже тихая музыка) создает 
шум. 
10. Продумайте форму своего выступления с опорой на презентацию. Имейте в  виду, что элек-
тронная презентация лишь зрительно подкрепляет устное изложение темы, а не заменяет его. 
1.8. Рекомендации по составлению кластера. 
Кластер – графический прием систематизации материала. Составление кластера - это способ 
графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные про-
цессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему.  
Суть этого приема – 
• выделение смысловых единиц темы и их графическое оформление в определенном по-
рядке в виде «грозди» - схемы. Важно: 
• выделить главную смысловую единицу (тема); 
• выделить связанные с ключевым словом смысловые единицы (категории информации); 
• Конкретизировать фактами и мнениями. 
Последовательность действий при составлении кластера:  
1. В начале, посередине чистого листа рисуем модель типа «Планета и ее спутники». Звезда в 
центре – это наша тема или ключевое слово,  предложение, которое является «сердцем» идеи, 
темы.  Вокруг нее планеты – крупные смысловые единицы. У каждой планеты есть спутники, у 
них – свои спутники.   
Примерно так может выглядеть схема: в центре — тема, главное понятие, а вокруг — смысло-
вые единицы. Их может быть достаточно много. 
2. Вокруг «звезды»  (темы) «накидываются» ключевые слова или предложения, выражающие 
идеи, факты, образы, подходящие для данной темы.  
3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У 
каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые 
логические связи. 
В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, определяет 
информационное поле данной темы. 
1.9. Методические рекомендации по организации групповой/парной работы на семинар-
ском/практическом/ интерактивном занятии 
Сценарий проведения занятия 
1. Определение цели  занятия и выдвижение общего вопроса-задания по достижению постав-
ленной цели  
2. Выдвижение групповых заданий и общих требований к их выполнению: 
* каждая группа получает инструктивные материалы по выполнению задания и при необходи-
мости информационные ресурсы и иные средства обучения для выполнения работы 
3. Организация работы внутри группы: выбор руководителя группы, распределение учебных 
ролей/поручений по выполнению задания 
4. Обсуждение и выполнение предложенного задания внутри группы.  
5. Оценка личного вклада каждого участника группы осуществляется руководителем группы в 
соответствие  установленными критериями и  фиксируется в оценочном листе. 

Образец 

Лист оценивания индивидуальной работы студента в группе/паре   
Критерий оценивания Кол-во баллов Студенты 

1. 
 

2. 3. 4. 

1. Участие в обсуждении и проектировке 
задания. Идеи и предложения 

до 1 б     

2. Личный вклад в выполнение задания  до 1 б     
3. Подготовка и реализация презентации до 1 б     

Итого: максимальное количество баллов 3 балла     
Руководитель группы: ______________________________________________________ 



 
 

 
 6. Публичная презентация результатов групповой работы.  
7. Обобщение и систематизация полученных результатов в логике общей цели и сквозного за-
дания. 
1.10. Методические рекомендации к анализу объектов культуры. 
Что можно рассказать о произведении архитектуры. 

1. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю, направлению. 
2. Что вам известно об истории создания архитектурного сооружения и его авторе? 
3. Какое воплощение в нем нашла формула Витрувия «Польза. Прочность. Красота»? 
4. Художественные средства и приемы создания архитектурного образа (симметрия, ритм, про-
порции, светотеневая моделировка, масштаб). 
5. Принадлежность к виду архитектуры, объемные  сооружения ( общественные, жилые, или 
промышленные),  ландшафтная (садово-парковая или малых форм), градостроительная 
6. Связь между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения. Как оно вписано 
в окружающую среду? 
7. Использование других видов искусства в оформлении его архитектурного облика. 
8. Какое впечатление оно оказывает на ваши чувства и настроение? Какие ассоциации вызывает 
у вас его художественный образ? Почему? 
   
Как анализировать произведение живописи. 

1. Сведения об авторе произведения. Какое место оно занимает в его творчестве? 
2. История создания живописного произведения. 
3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению. 
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции картины. 
5. Основные средства создания  художественного образа: колорит, рисунок, светотень, фактура, 
манера письма. 
6. Принадлежность к жанру: историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, натюр-
морту, интерьеру. 
7. Каковы ваши личные впечатления от произведения живописи. 
  
Анализ произведения скульптуры. 

 1. Что вам известно об авторе этого произведения? Какое место оно занимает в его творчестве? 
2. История создания скульптурного произведения. 
3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению. 
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции. 
5. Принадлежность к видам скульптуры: монументальная, монументально-декоративная или 
станковая. 
6. Использование материалов и техника их обработки (лепка из глины, пластилина, воска или 
гипса, высекание из камня, вырезание из дерева или кости,  отлив, ковка, чеканка из метала). 
7. Каково ваше впечатление от произведения скульптуры? 
   
Анализ произведения музыки. 

1. Что вам известно о композиторе этого произведения? Какое место оно занимает в его творче-
стве? 
2. История создания музыкального произведения. 
3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению. 
4. Основные средства создания музыкального художественного образа: ритм, мелодия, гармо-
ния, полифония, фактура, тембр. 
5. Принадлежность к музыкальному жанру по функциональному признаку, месту исполнения, 
типу создания, способу исполнения. 
6. Принадлежность к музыкальной форме, одно-, двух- и трехчастная, сонатная, вариация, рон-
до,. 



 
 

7. Связь музыкального произведения с другими видами искусства. 
8. Что вы могли бы сказать о характере воздействия музыкального произведения на ваши чув-
ства и эмоции? 
  
Как сделать рецензию на театральный спектакль (опера, балет, кинофильм) 

1. Кто является автором литературного сценария? 
2. Кто является постановщиком (режиссером) спектакля или фильма? 
3. Сравните режиссерский замысел с литературным произведением 
4. Отметьте характерные особенности игры актеров. 
5. Что можно сказать о декорациях спектакля и костюмах актеров? 
6. Какой характер носит музыкальное оформление спектакля? 
7. Знакомы ли вам критические оценки данного фильма или спектакля? Выскажите ваше лич-
ное мнение? 
1.11. Методические рекомендации по решению теста  
Тестовая система предусматривает вопросы/задания, на которые обучающийся должен дать 
один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При по-
иске ответа необходимо внимательно ознакомиться с формулировкой вопроса, уяснив, сколько 
правильных ответов должно быть на него дано. Тест выполняется на бумажном бланке, выдан-
ном преподавателем. На бланке,  правом верхнем углу студент вписывает свои ФИО и группу. 
Бланк заполняется ручкой. Исправления не допускаются. 
При отсутствии какого–либо одного ответа на вопрос, предусматривающий множественный 
выбор, весь ответ считается неправильным. Вопросы, предполагающие открытую форму, тре-
буют вписывания краткого ответа.   
Правильные ответы в бланке теста выделяются в тесте подчеркиванием или любым другим до-
пустимым символом. 
1.12. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета  
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине, 
полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. В пери-
од подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и за-
крепляют промежуточные знания. 
Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
- самостоятельная работа в течение семестра; 
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
- подготовка к ответу на вопросы. 
При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, основную и 
дополнительную литературу. 
На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисци-
плины за семестр. Зачет проводится в устной форме, в виде собеседования по вопросам из пе-
речня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии.  
В аудитории, где проводится зачет, должно одновременно находиться не более шести студентов 
на одного преподавателя, принимающего зачет. На подготовку к ответу на билет на зачете от-
водится не более 20 минут. 
Результат зачета выражается оценками «зачтено», «не зачтено». 
Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и письменные 
принадлежности. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета. 
           В основе взаимодействия преподавателя и обучающихся при изучении дисциплины ле-
жит балльно-рейтинговая система, принятая в МАГУ. Вся совокупность учебных действий сту-
дента в процессе освоения дисциплины оценивается в баллах. «Стоимость» тех или иных учеб-
ных действий студента в процессе изучения дисциплины указана в технологической карте.  Для 
того чтобы быть допущенным к экзамену, студент должен набрать в течение семестра не менее 
30 баллов. В случае невозможности это сделать (по уважительным причинам), студенту предо-
ставляется право набора дополнительных баллов за счет выполнения заданий, указанных в Тех-



 
 

нологической карте. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет. В ходе 
зачета студент может получить от 0 до 40 баллов. Таким образом, итоговая оценка студента за 
весь курс складывается из количества баллов, набранных им в течение семестра и в ходе зачета. 
Соответствие оценок по четырехбалльной шкале количеству баллов по технологической карте: 
«отлично»: 91 – 100 баллов; 
«хорошо»:  81 – 90 баллов; 
«удовлетворительно»: 61 – 80 баллов; 
«неудовлетворительно»: менее 60 баллов.  
 
II. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ/ ПРАКТИЧЕСКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЙ  
 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
Тема 1. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА, КИТАЯ, ИНДИИ 
(4 часа) 
 
План. 
1. Закономерности развития культуры Древнего Востока. Черты и сущность. 
2. Специфика культуры Древнего Египта: архитектура, искусство, религиозные верования. 
3. Основные этапы развития и достижения культуры Древнего Китая. 
4. Отличительные черты культуры Древней Индии  
 
Литература: 
основная 
[3, с.67-99]   
 
Здания для самостоятельной работы 
1. Подготовьте устное выступление по одной из предложенных тем:  
� «Египетские пирамиды – первое чудо света и единственное из семи, сохранившееся до 

наших дней». 
� « Искусство и религия как основа духовной культуры древних египтян» 
� «Особенности древнеегипетской письменности» 
� «Древнекитайская наука: астрономия, медицина, философия» 
� «Основные культурные достижения народов древневосточных цивилизаций, вклад в миро-

вую культуру». 
2. Подготовьте м/м презентацию, содержащую информационный компонент и изобразитель-
ный ряд по теме выступления. 

 
Вопросы для самоконтроля. 
1. Исторические условия и факторы формирования, развития и своеобразия культуры Древне-

го Египта. 
2. Особенности архитектуры Древнего Египта. Характеристика уникальных памятников архи-

тектуры Древнего Египта.  
3. Канонические черты египетского искусства.  
4. Особенности религиозных верований древних египтян.   
5. Индуизм как духовная основа индийской цивилизации 
6. Буддизм как духовная основа индуистской культуры и особый тип культурной ориентации 

личности. Основные положения буддизма. 
7. Особенности древнекитайской философии: конфуцианство, даосизм, моизм, легизм. Кон-

фуцианская этика как основа культуры. 
8. Особенности искусства Древней Индии и Китая: архитектура, скульптура 
 



 
 

Тема 2. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА: ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
(2 часа) 
План. 
1. Понятие «античность». Истоки и черты античной культуры. 
2. Периодизация античной культуры Древней Греции: архаика, классика, эллинизм. 
3. Художественная и духовная культура Древней Греции. Выдающиеся памятники художе-

ственной культуры Древней Греции. 
 
Литература: 
основная 
[3, с.99-115]     
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Составить развернутый план ответа на вопрос: «Художественная и духовная культура Древ-
ней Греции». 
2. Составьте графический опорный конспект/кластер по вопросу: 
«Выдающиеся культурные достижения Древней Греции».  
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Влияние природно-климатического фактора в формировании культуры Древней Греции. 
2. Отличительные черты Минойской и Ахейской культуры Древней Греции?  
3. Особенности культуры эллинистического периода? 
 
Тема 3. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА: ДРЕВНИЙ РИМ 
(2 часа) 
План. 
1. Влияние культуры Древней Греции на становлении древнеримской культуры. 
2. Основные доминанты древнеримской культуры: формирование моральных ценностей и норм 
поведения. 
3. Древнеримское искусство. Специфика и памятники культуры  Древнего Рима. 
4. Зарождение христианских идей, возникновение христианства 
 
Литература: 
основная 
[3, с.99-115]     
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Подготовьте устное сообщение по вопросу: Древнеримское искусство. Специфика и памят-
ники античной культуры  Древнего Рима. Разработайте м/м презентацию, содержащую инфор-
мационный компонент и изобразительный ряд по теме выступления. 
2.Подготовьте письменный развернутый план/кластер по вопросу «Всемирно-историческое 
значение античной культуры».     
 
Вопросы для самоконтроля:  
1. Факторы становления, развития и расцвета древнеримской культуры. 
2. Ценностные основы правопорядка в мировоззрении и социальной практике древних римлян.  
3. Особенности становления христианской культуры 
 
Тема 4. Интерактивное занятие 
КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
Работа в группах, просмотр и обсуждение научно-популярного фильма «Итальянское Возрож-
дение», представление и обсуждение индивидуальных сообщений 



 
 

(4 часа) 
План.  
1.Периодизация и характерные черты средневековой культуры. 
2. Культурные миры Зрелого и Позднего Средневековья 
3. Отличительные черты культуры Возрождения. 
4. Великие мастера и шедевры эпохи Возрождения. 
5. Специфика Северного Возрождения. 
 
Литература: 
основная. 
[3, с.126-155]   
 
Организация работы: 
1. Фронтальная работа и коллективное обсуждение первого и третьего вопросов, представлен-
ных в плане занятия 
2. Представление результатов групповых заданий по вопросу «Культурные миры Зрелого и 
Позднего Средневековья», «Великие мастера и шедевры эпохи Возрождения», «Специфика Се-
верного Возрождения» 
3. Просмотр и обсуждение научно-популярного фильма «Итальянское Возрождение» 
4. Презентация и обсуждение групповых и индивидуальных сообщений. 
5 Обобщающие выводы и подведение итогов работы по теме занятия. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Задания для групповой работы  
Группа 1. 
Тема: Замковая рыцарская культура 
Вопросы для освещения: 
1. Возникновение, устройство и назначение рыцарского замка 
2. Образ идеального рыцаря и «Кодекс чести»: рыцарская система ценностей, куртуазность 
3. Образ жизни рыцарей: излюбленные развлечения, музыкально-поэтическое творчество зам-
ковой рыцарской культуры. 
Разработайте м/м презентацию, содержащую информационный компонент и изобразительный 
ряд по теме выступления. 
Группа 2. 
Тема: Городская (бюргерская) культура. 
Вопросы для освещения: 
1. Культурные типы средневековых городов  и облик средневекового города: столицы империй, 
королевств, княжеств; вольные «имперские» города, коммуны; университетские города. 
2. Первые университеты и университетское образование в средневековой Европе. 
3. Обитатели средневекового города и их образ жизни; популярные жанры городской литерату-
ры; карнавально-смеховое городское театральное искусство, поэзия бродячих студентов (ваган-
тов) 
Разработайте м/м презентацию, содержащую информационный компонент и изобразительный 
ряд по теме выступления. 
Группа 3. 
Тема: Художественная культура средневековой Европы. 
Вопросы для освещения: 
1. Художественные архитектурные стили Средневековья: 
Романский стиль в средневековой культуре 
Готический стиль в средневековой культуре 
2. Героический эпос и литература средневековой Европы 
Разработайте м/м презентацию, содержащую информационный компонент и изобразительный 
ряд по теме выступления. 



 
 

Группа 4.  
Тема: Культурный феномен эпохи Возрождения. 
1. Характерные особенности эпохи Возрождения. 
2. Изобразительное искусство эпохи Возрождения: великие мастера и шедевры. 
3. Творчество выдающихся художников Северного Возрождения. 
Разработайте м/м презентацию, содержащую информационный компонент и изобразительный 
ряд по теме выступления. 
 
Задание для систематизации материала, представленного в групповых отчетах: заполнить 
таблицы 1 и 2. 

Таблица 1. 
Культурные миры зрелого и позднего Средневековья 

Подтипы куль-
туры 

Отличительные черты и ценностные ориен-
тиры 

Ключевые понятия 

Замковая ры-
царская культу-
ра 

 
 
 
 
 
 
 

Кодекс рыцарской чести –  
Куртуазность –  
Куртуазный стиль  - 
Трубадуры – 
Труверы-  
Миннезингеры – 

Городская (бюр-
герская) культу-
ра 

 
 
 
 

Бюргер –  
Ваганты –  

 
Таблица 2. 

Художественные архитектурные стили Средневековья 
 

Архитектурные стили Отличительные черты 
  
  
 
2. Задание к просмотру фильма «Итальянское Возрождение»: 
По ходу просмотра фильма внести сведения в таблицу 3. 

Таблица 3 
Великие мастера и шедевры Итальянского Возрождения 

 
Живописцы, упоминаемы в фильме Выдающиеся творения 

  
  
  
  
  
  
  
 
3. Вопросы для обсуждения групповых и индивидуальных сообщений: 
- факторы феномена «Возрождения». Почему культура Возрождения возникла именно в Ита-
лии? 
- какую роль искусству отводили гуманисты? 



 
 

- как проявилось Возрождение в искусстве? 
- Как искусство Возрождения в Италии повлияло на развитие искусства в других странах? 
- Сравните образцы искусства Высокого Возрождения в Италии и на Севере Европы. Что обще-
го? В чем различия? 
- Приведите примеры религиозного и светского начал в искусстве Возрождения. 
- Великие мастера эпохи Возрождения создали шедевры, которыми до сих пор восхищается че-
ловечество. Но в идеологии Возрождения таились и серьезные опасности: отказ от традицион-
ных ценностей, сохраняемых церковью, возвеличивание человека до уровня Бога оказались 
чреваты распадом общества и разрушением культуры. Согласны ли Вы с этим утверждением? 
Аргументируйте свое мнение историческими примерами. 
 
Тема 5. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ  
Работа в группах, представление и обсуждение индивидуальных практических заданий и сооб-
щений. 
(4 часа) 
План. 

1. Основные черты европейской культуры ХVII – ХVIII вв. 
2. Основные черты и художественные направления европейской культуры ХIХ века. 
3. Направления в искусстве ХХ века. Модернизм. 
4. Проблемы мировой культуры ХХ – начала ХХI вв. 

 
Литература: 
основная 
[3, с.155-196]   
 
Задания для самостоятельной групповой работы 
1. Вопрос «Основные направления развития европейской культуры и искусства в ХIХ ве-
ке». 
Группа 1.  
« Романтизм в европейской культуре и искусстве ХIХ века» 
Вопросы для освещения: 
1. Возникновение художественного стиля и его отличительные черты 
2. Представители романтизма в европейской литературе и музыкальной культуре (на примере 
творчества двух-трех деятелей литературы и музыки – по выбору: Литература: Эрнст Теодор 
Амадей Гофман, Генрих Гейне,  Джордж Байрон, Франсуа Рене де Шатобриан, Жермена де 
Сталь, Виктор Гюго, Жорж Санд;  Музыка: Роберт Шуман, Рихард Вагнер,   Дж. Россини, Франц 
Лист, Фредерик Шопен) 
3. Родоначальники романтизма в живописи: Теодор Жерико и Эжен Делакруа. 
Группа 2.  
« Реализм в европейской культуре и искусстве ХIХ века» 
Вопросы для освещения: 
1. Возникновение художественного стиля и его отличительные черты 
2. Представители реализма в европейской литературе и музыкальной культуре (на примере 
творчества двух-трех деятелей литературы и музыки – по выбору:. Литература: Пьер Жан де 
Беранже, Стендаль, Оноре де Бальзак, Проспер Мериме, Густав Флобер, Ги де Мопассан, Валь-
тер Скотт, Чарльз Диккенс; Музыка: Джузеппе Верди,  Дж. Пуччини,  И. Штрауса,  Ж. Бизе) 
3. Выдающиеся представители реалистического направления в живописи Франции (Жан - 
Франсуа Милле, Гюстав Курбе, Оноре Домье) 
4. Выдающиеся представители реализма в изобразительном искусстве Англии и Испании (Уи-
льям Тёрнер,  Джон Констебль, Франсиско де Гойя). 
Группа 3.  
 «Новые направления в западноевропейской культуре конца ХIХ века: импрессионизм» 



 
 

Вопросы для освещения: 
1. Возникновение художественного направления и его отличительные черты 
2. Творчество выдающихся представителей импрессионизма: Клод Моне, Камиль Писсарро, 
Огюст Ренуар, Эдуард Мане, Эдгар Дега. 
Группа 4.  
 «Новые направления в западноевропейской культуре конца ХIХ века: постимпрессионизм и 
символизм» 
Вопросы для освещения: 
1. Возникновение постимпрессионизма как художественного направления и его отличительные 
черты 
2. Творчество выдающихся представителей постимпрессионизма: Поль Сезанн, Винсент Ван 
Гог, Поль Гоген. 
3. Истоки, отличительные черты и основоположники символизма 
 
2. Индивидуальные письменные задания. 
1.Составьте описание творчества одного из выдающихся деятелей культуры Нового времени 
(используйте алгоритм характеристики деятеля культуры. См. раздел «Общие рекомендации», 
п.2.1. – С.16). 
2. Подготовьте письменный анализ одного из объектов культуры Нового времени: произведе-
ние архитектуры, живописи, скульптуры (используйте алгоритмы анализа объектов культуры. 
См. раздел «Общие рекомендации», п. 3.- С. 18-19)  
3. Составьте глоссарий, отражающий основные черты развития западноевропейской  культуры 
ХХ века. Задание выполните письменно в форме таблицы. 
Примечание: Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь узкоспециализирован-
ных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 
комментариями и примерами.  

Таблица 1 
«Основные черты развития западноевропейской культуры ХХ века» 

 
Сфера культуры Понятия и их определения Д ятели культуры 
Философия 
 

  

Художественная культура и 
основные стилевые направ-
ления 
 

  

Архитектура 
 

  

   
 

4. Подготовьте устное выступление с опорой на презентацию, о творчестве одного деятеля 
культуры ХХ века (по собственному выбору) 
5. Составьте кластер по одному из предложенных вопросов (по выбору): «Кризис западноевро-
пейской культуры конца ХIХ – начала ХХ вв.»; «Массовая культура ХХ века». (См. раздел 
«Общие рекомендации», п. 2.4. – С.17-18). 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Факторы историко-культурного процесса начала Нового времени.     
2. Философско-эстетические особенности эпохи Просвещения.  
3. Вклад модернизма в мировую художественную культуру; 
4. Значение европейской культуры ХХ века; приведите примеры взаимодействия культур, син-
теза национального и интернационального в различных сферах современной культуры: в обра-



 
 

зовании, архитектуре, кинематографе, искусстве, моде, повседневной жизни и др. 
 
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
Тема 1. КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ. ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(4 часа) 
План. 
1. Особенности становления древнерусской культуры. Влияние Византии. 
2. Устное народное творчество и становление древнерусской письменности. 
3. Архитектура. 
4. Изобразительное искусство. 
 
Литература: 
основная 
[1, с.13-74] 
[2, с.15-114] 
[3, с. 261-276] 
дополнительная 
[5. с.11-49]  
 
Задания для самостоятельной работы. 
Составьте терминологический словарь по теме занятия. Результат работы оформите в таблице, 
продолжив начатый перечень терминов/понятий и их определений: 

Таблица 1 
Основные понятия и термины по теме «Культура Древней Руси» 

термины определения 
1.Этнокультурный синтез 
2.Язычество 
3.Дуалистический анимизм 
4.Род 
……………………….. 

 

 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Особенности становления русской культуры  - этнокультурный синтез. 
2. В.О.Ключевский об истоках  и особенностях формирования ядра русской культуры и русско-
го национального характера. 
3. Византийская традиция и русская иконопись 
 
Тема 2. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НАЧАЛА НО-
ВОГО ВРЕМЕНИ 
(4 часа) 
План. 
1. Русская культура ХIII – ХIV вв..  
2. Факторы историко-культурного процесса и особенности развития русской культуры в ХV – 
ХVI вв. 
3. Особенности развития и характерные черты культуры России на пороге Нового времени 
(ХVII в.). 
4. Архитектура, литература, живопись России ХVII века. 
 
Литература: 
основная 
[1, с.13-154] 



 
 

[2, с.116- 228] 
[3, с.276-304] 
дополнительная   
[5. с. 59-66]  
 
Задания для самостоятельной работы. 
1. Составьте опорный конспект по теме «Культура периода ордынского ига», используя пред-
ложенный макет его оформления: 
 
Особенности исторической эпохи Периоды историко-культурного процесса 

 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 

Хронол. рамки Отличительные черты: 

 I - 
 
 
 
II - 
 

 

 
         
        
         Культура  
           периода 
     ордынского ига 
 

вторая половина                 
ХIII – ХV вв. 

 

    Фольклор  Литература 

Ведущая содержательная линия: 
 
Жанры  Примеры  Жанры  Примеры 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
                Архитектура  Живопись 

Центры ка-
менного зод-

чества 

Архитектурные 

особенности 

Выдающиеся 

памятники 
Феофан                                                   Андрей 
  Грек                                                       Рублев 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Время 

 Место 

 

 

 Особенности 

творчества 

 

Творения 

 

 

 
2. Подготовьте м/м презентацию по одному из вопросов: 
- Памятники русской архитектуры ХVII века 
- Живопись и живописцы России ХVII века 
Вопросы для самоконтроля 
1. Влияние татаро-монгольского воздействия на развитие русской культуры.  
2. Роль Просвещения  и общественно-политической мысли в историко-культурных процессах 



 
 

России.  
3. Влияние западно-европейской культуры эпохи Просвещения на российскую культуру.  

 
Тема 7. КУЛЬТУРА РОССИИ.  ХVIII ВЕК. 
Представление и обсуждение индивидуальных сообщений с элементами дискуссии. 
(2 часа) 
Литература: 
основная 
[1, с.77-154] 
[2, с.173-228] 
[3, с. 304-330.]  
дополнительная 
[5. с. 59-81] 
 
Индивидуальные задания для подготовки сообщений: 
Подготовьте устное сообщение и м/м презентацию по одной из предложенных тем: 
- Культура и быт первой четверти ХVIII века. Строительство Петербурга.   
- Европеизация дворянского быта в первой четверти ХVIII века. 
- Российское просветительство Н.И.Новикова. 
- Научная и культурно-просветительская деятельность М.В. Ломоносова. 
- Архитектурное творчество М. Казакова. 
- Архитектурное творчество Д. Кваренги. 
- Историческая и портретная живопись Д.Левицкого, В. Боровиковского, Ф. Рокотова. 
- Театр Ф. Волкова. 
 
Вопросы для обсуждения: 
- Влияние западно-европейской культуры эпохи Просвещения на российскую культуру 
- Влияние петровских реформ на культуру России 
- Быт и нравы петровской эпохи. Ментальность дворянства ХVIII в. 
Дискуссионные вопросы истории культуры 1-й половины  ХVIII в.: 
-  Проблема органичности культуры 18 века в общем развитии национальной культуры; 
 - Действительно ли петровская эпоха создала культуру, полностью оторванную от древней и 
средневековой культуры? 
- Насколько закономерны были петровские преобразования, в том числе и в области культуры? 
- Каковы механизмы и факторы ускоренного культурно-исторического процесса? 
- Особенности российского просветительства 
 
Тема 4. Интерактивное занятие 
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Представление и обсуждение результатов групповой работы 
(4 часа) 
Литература: 
основная 
[1, с.157-228]  
[2, с.228-307]  

[3, с.330-351] 
дополнительная 
[5. с. 81-119] 
 
Задания для групповой работы 
Группа 1. 
1. Основные тенденции и факторы развития русской культуры первой половины ХIХ века 



 
 

2. Достижения русской культуры первой половины ХIХ века 
Группа 2. 
1. Социально-экономические условия формирования русской культуры второй половины ХIХ 
века. 
2.Направления развития русской культуры второй половины ХIХ века. Противостояние демо-
кратических тенденций государственной регламентации во всех областях культуры. 
Группа 3. 
1. Особенности русской живописи второй половины ХIХ века. Противостояние двух направле-
ний: академизм и реализм.  
2. Характеристика творчества представителей реализма. Передвижники. 
Группа 4. 
1. Особенности развития архитектуры. Стилевые направления: эклектика и псевдорусский 
стиль. 
2. Шедевры «золотого века» русской культуры. 
 
Вопросы для обсуждения. 
* Каковы факторы демократизации отечественной культуры в первой половине ХIХ века? В 
чем проявлялось углубление разрыва между элитарной и народной формами культуры? 
* В чем проявилось влияние производства на науку? 
* Особенности государственной политики в области просвещения. 
* Каковы исторические условия формирования отечественной культуры во второй половине 
ХIХ века? Чем можно объяснить, что время господства крепостничества и самодержавно-
бюрократического строя вошло в историю под названием «Золотой век» русской культуры? 
* В чем проявился расцвет русского изобразительного искусства во второй половине ХIХ века?  
* Насколько закономерным было появление передвижников в конкретный исторический пери-
од? Идеолог и руководитель передвижников И.Н.Крамской в своем творчестве обращался к 
евангельским сюжетам. Не противоречило ли это идейным установкам «Товарищества», соци-
ально-политическая направленность работ большинства участников которого общеизвестна? 
* Выделите общие черты, характерные для русской литературы, живописи, музыки во второй 
половине ХХ века.  
* Укажите черты, сближающие русскую и западноевропейскую культуры этого периода. 

 
Тема 5. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА: КУЛЬТУРНЫЕ ПОИСКИ НОВЕЙ-
ШЕГО ВРЕМЕНИ 
Презентация и обсуждение индивидуальных сообщений; просмотр и обсуждение видеофильма 
«Серебряный век русской культуры»/ «Поэты серебряного века» 
(2 часа) 
 
Литература: 
основная 
[1, с. 231-346]  
[2, с. 307-382.] 
[3, с. 383-403] 
 
Темы для подготовки индивидуальных сообщений и м/м презентаций 
1. Отличительные черты отечественной культуры начала ХХ века. «Серебряный век» русской 
культуры в лицах и образах. 
2. Модернизационные и революционные процессы в культуре 20-х годов. 
3. Феномен советской культуры 30-80-х годов. 
4. Культура СССР в годы Великой Отечественной войны. 
5. Особенности развития отечественной культуры в середине 50-60-х гг. ХХ века. «Оттепель». 
6. Отечественная культура второй половины 80-х годов ХХ века. 



 
 

7. Отечественная культура в годы перестройки: 1985-1991.  
8. Культурные проблемы постсоветского времени. 
 
Вопросы для обсуждения видеофильма и индивидуальных сообщений: 
- Какие стилевые направления в литературе, живописи и архитектуре сложились в начале ХХ 
века? 
- Каково значение русской культуры «Серебряного века»? 
- Каковы задачи и особенности культурного строительства в послереволюционный период?  
- Проиллюстрируйте примерами процесс идеологизации культурного развития страны в период 
культа личности Сталина. 
- В чем проявилась противоречивость условий культурного развития в период «Оттепели»? 
- Обоснуйте главные проблемы развития отечественной культуры в постсоветский период. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


