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I. Организационно-методический раздел
1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины: сформировать целостное представление об истории и

культуре  Санкт-Петербурга  в  том  числе  в  социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах.

Задачи изучения  дисциплины:  в  результате  освоения  дисциплины  студенты
должны быть способны:

• определять  и выявлять особенности истории Санкт-Петербурга  и развития его
культуры, в том числе временных и географических особенностей;

•   определять  и  выявлять  философский  контекст  интерпретации  культуры  и
истории Санкт-Петербурга;

•  анализировать культурные процессы и межкультурное взаимодействие в истории
развития Санкт-Петербурга.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к факультативной части Учебного плана, изучается в 4 и 5

семестрах. Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета.

1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника
Дисциплина является составляющей в процессе формирования компетенции УК-5.
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, формируются на базе

навыков, приобретенных в ходе получения среднего общего образования.
Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки,

формируемые данной учебной дисциплиной: Всеобщая история, История России, Русская
философия,  История  русской  литературы,  Мифология,  История  христианства,  Новый
завет  и  культура,  Культурология,  История  религий,  История  и  философия  мировой
культуры, Современная культура Санкт-Петербурга.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен обладать следующими

компетенциями:

Наименование
категории

общепрофесси
ональных

компетенций

Код и
наименование

общепрофессио
нальной

компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Различает временные и географические 
рамки различных культур
УК-5.2. Определяет философский контекст 
интерпретации культуры
УК-5.3. Анализирует культурные процессы и 
межкультурное взаимодействие в обществе на 
основе общепринятых этических норм
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1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Код и содержание
компетенций, код

индикатора
достижения

компетенции

Этап
освоения

компетенции*

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня)

Признаки оценки
несформированности

компетенции

Признаки оценки сформированности компетенции

минимальный средний максимальный

УК-5. Способен
воспринимать

межкультурное
разнообразие
общества в
социально-

историческом,
этическом и

философском
контекстах

1

не знает временных и
географических рамок

значимых мировых
культур

имеет представление
о значимых мировых

культурах

в целом определяет
значимые мировые

культуры в их
географических и
временных рамках

уверенно
определяет

значимые мировые
культуры в их

географических и
временных рамках

не умеет выделять
философский контекст

интерпретации мировых
культур

частично выделяет
философский

контекст
интерпретации

мировых культур

выделяет
философский контекст

интерпретации
мировых культур

уверенно выделяет
философский

контекст
интерпретации

мировых культур

не имеет навыка анализа
культурных и

межкультурных
процессов

имеет представление
о принципах анализа

культурных и
межкультурных

процессов

имеет общий навык
анализа культурных и

межкультурных
процессов

имеет уверенно
сформировавшийся

навык анализа
культурных и

межкультурных
процессов

Код и содержание
компетенций, код

индикатора
достижения

компетенции

Этап
освоения

компетенции*

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня)

Признаки оценки
несформированности

компетенции

Признаки оценки сформированности компетенции

минимальный средний максимальный
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УК-5. Способен
воспринимать

межкультурное
разнообразие
общества в
социально-

историческом,
этическом и

философском
контекстах

2

не знает временных и
географических рамок

значимых мировых
культур

имеет представление
о значимых мировых

культурах

в целом определяет
значимые мировые

культуры в их
географических и
временных рамках

уверенно
определяет

значимые мировые
культуры в их

географических и
временных рамках

не умеет выделять
философский контекст

интерпретации мировых
культур

частично выделяет
философский

контекст
интерпретации

мировых культур

выделяет
философский контекст

интерпретации
мировых культур

уверенно выделяет
философский

контекст
интерпретации

мировых культур

не имеет навыка анализа
культурных и

межкультурных
процессов

имеет представление
о принципах анализа

культурных и
межкультурных

процессов

имеет общий навык
анализа культурных и

межкультурных
процессов

имеет уверенно
сформировавшийся

навык анализа
культурных и

межкультурных
процессов

* - Формирование компетенций при освоении ОПОП бакалавриата проходит в 3 этапа: 1-2 курс - 1-й этап; 3 курс - 2-й этап; 4 курс (4-5 курс - 
при очно-заочной и заочной формах обучения) - 3-й этап.
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II. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических

часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.

Семестр Вид учебной работы
Занятия 
лекцион
ного 
типа

Занятия 
практиче
ского 
типа

Занятия с
применен
ием ДОТ 
(Вебинар
ы)

Самостоя
тельная 
работа

Консуль
тации

Промежуточн
ая аттестация

Контроль

4 семестр 4 4 0 28 0 0 0
5 семестр 0 0 2 33,8 0 Зачет 0,2
Всего 72

III. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам,  и  виды  контактной
работы с обучающимися

№ Название темы 

Контактная работа с обучающимися

Л
ек
ц
и
и

Заня
тия с
при
мене
нием
ДОТ
(Веб
инар
ы)

Пр
акт
иче
ски
е
зан
яти
я

Фор
мы
теку
щего
конт
роля

Фор
мир
уем
ые
ком
пете
нци
и

1. Введение. Культура города и пути её 
изучения Общая характеристика Санкт-
Петербурга

2 0 0

опрос

УК-5

2.
Основание  и  культурное
самоопределение города

2 0 0
опрос

УК-5

3.
Петербург второй половины XVIII века Петербург первой половины 
XIXвека

Петербург второй половины XIX века .

0 2 0

опрос

УК-5

4.
Культура  Петербурга  –  Петрограда
начала ХХ века – Серебряный век.

0 0 2
опрос

УК-5

5.

Культура  Петрограда  –  Ленинграда  в
годы  советской  власти.   Современное
состояние  и  перспективы  развития
культуры Санкт-Петербурга

0 0 2

опрос

УК-5

Итого 4 2 4
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Содержание курса

№ 
п/
п

Тема Краткое содержание 

1.

Введение.
Культура  города  и
пути  её  изучения
Общая
характеристика
Санкт-Петербурга

Предыстория  Санкт-Петербурга:  земли  Невской  дельты  с
периода  Смутного  времени  до  Северной  войны  (1610-1703  гг.).
Орешек – Нотебург – Шлиссельбург.

Общая  характеристика  Санкт-Петербурга:  Санкт-Петербург
как  "умышленный  город".  Черты  петербургской  культуры,
обусловленные  природными  факторами.  Основание  города  в
контексте  истории  культур  (русской  и  европейской)  —  вторая
ступень  европеизации  ("окно  в  Европу",  "российская  Европия")
после принятия христианства на Руси.

Влияние  на  культуру  Петербурга  статуса  столицы  и  его
утраты спустя два века. Проблема "Петербург и Москва" в истории
русской  общественной  мысли и  художественной  культуры.  Драма
Ленинграда  —  "великого  города  с  областной  судьбой";  его
современное  состояние  и  перспективы  возрождения  как  одной  из
двух культурных столиц России.

2.

Основание  и
культурное
самоопределение
города

Причины, побудившие Петра Великого основать новый город
в устье Невы и сделать его столицей государства. Роль культурного
фактора в этом ансамбле причин. Поездки царя в Европу. Петр I и
Лейбниц. 

Строительство  города,  проекты  его  планировки  и
архитектурный  облик  первых  сооружений.  Первые  постройки
(Петропавловская крепость, Троицкая церковь, Дворец Петра Iи др.).
Освоение  художественного  опыта  европейского  зодчества  и  его
национально-специфическое  преломление  ("петровское  барокко").
Взаимоотношение  естественного  и  искусственного  в  структуре
города.

Становление  нового типа русской культуры в Петербурге  в
петровское время на светской, просветительской основе: основание
Академии  наук,  университета,  гимназий,  издательств,  библиотек,
музеев  и  т.  д.  "Птенцы  гнезда  Петрова"  и  выработка  новой
идеологии. Единство рационального и эстетического во всех сферах
культуры  и  первые  шаги  реалистически  ориентированного
искусства.  Петербург  и  Петергоф.  А.  Нартов  и  возникновение
русского дизайна.  Изменение правил поведения,  нравов,  этикета  в
повседневной жизни.  Появление новой одежды, организация быта,
празднеств. Нарождение нового типа сознания и острота связанных с
этим противоречий. Проблема "русского Ренессанса". 

3. Петербург  второй
половины  XVIII
века  Петербург
первой  половины
XIXвека
Петербург  второй
половины XIX века

Петербург  второй  половины  XVIII  века  –  российское
Просвещение:  Преодоление  антипетербургской  оппозиции  после
смерти Петра I  и Екатерины I.  Влияние Просвещения на развитие
петербургской  культуры.  Политика  Елизаветы  Петровны  и
Екатерины Великой в сфере культуры как определяющий фактор в
формировании  духовного  облика  столицы  самодержавного
государства.
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. Идеологическая,  психологическая,  эстетическая  оппозиция

Москвы петербургскому европеизму и вызревание славянофильской
концепции.

Строительство  города  в  соответствии  с  принципами,
заложенными  Петром  I.  Художественный  опыт  Европы  в
национально-специфическом преломлении — барокко и классицизм
в  архитектуре  города  и  дворцово-парковых  пригородов.  Разные
способы соединения рациональной конструктивности и

эмоциональной  декоративности,  принципов  французского  и
английского  парков.  Развитие  ансамблевого  принципа  застройки
города  и  разностороннее  включение  скульптуры  в  архитектурный
пейзаж.  "Медный  всадник"  Э.  Фальконе  и  М.  Колло  как
пластический символ культуры петербургского Просвещения.

Утверждение  классицизма  как  господствующего  принципа
художественной  культуры,  соответствующего  рационалистически-
просветительской  установке  российского  абсолютизма.  Создание
Академии художеств и ее регламентирующая роль в художественной
жизни столицы. Эстетический потенциал столичной культуры.

Научная мысль и философия просветительского направления
в Петербурге. Проблема воспитания человека нового типа и система
образования.  Развитие  издательского  и  книготоргового  дела,
журналистики,  библиотек.  Значение  сатиры  в  литературе  и
драматургии. Становление музыкальной культуры. Влияние идеалов
Просвещения  на  развитие  русской  культуры  и  роль  Екатерины
Великой.

Увеличение  прослойки  европейски  образованных
представителей  петербургского  дворянства.  Осознание  ими
непреодолимого  разрыва  между  условиями  жизни  высших  слоев
общества и крестьянства как один из истоков зарождения русской
интеллигенции. "Путешествие из Петербурга в Москву" А. Радищева
— первое свидетельство начала данного процесса. Роль женщины в
духовной жизни  города.  Е.  Дашкова— президент  Академии  наук.
Женские образы в искусстве. 

Возникновение духовного бицентризма России в начале XIX
столетия как результат конфронтации Москвы и Петербурга в конце
XVIII века. Завершение строительства центра города. Стиль ампир и
его  взаимосвязь  с  классицизмом  и  барокко  в  петербургской
архитектуре.

Город как "расширяющаяся вселенная" — центр, предместья,
пригороды. Пластический образ города, его основные черты. 

Соотношение искусственного и естественного (водные потоки
и  растительность),  архитектуры  и  скульптуры.  Принцип
ансамблевости.  Пластический  лейтмотив  петербургской
архитектуры.

"Город  пышный,  город  бедный"  (А.  Пушкин).  "Медный
всадник"  как  поэтическое  осознание  внутреннего  драматизма
духовного  бытия,  общественной  жизни,  культуры  российской
столицы.

Проблема  "Петербург  и  Москва".  Ее  обсуждение  А.
Пушкиным и И. Гоголем, А. Герценом и В. Белинским, И. Огаревым
и А. Григорьевым. Полемика западников и славянофилов.

Характерные  особенности  петербургской  культуры  первой
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половины  XIX  века.  Сохранение  рационалистической  традиции
петровско-екатерининского  Просвещения  и  ее  развитие  в  сферах
науки,  образования,  искусства.  Основание  Царскосельского  лицея,
возрождение  Университета,  развитие  гимназического  и  высшего
педагогического  образования.  Формирование  социального  слоя
петербургской интеллигенции и ее деятельность в различных сферах
культуры. Место и роль женщины в культуре Петербурга.

Образ  женщины  в  литературе  и  искусстве  Петербурга.
Идеология  и  деятельность  декабристов  как  порождение
политической культуры Петербурга. Романтизм в русской культуре
первой трети XIX века и его особенности в Петербурге и в Москве. 

Переход  от  романтических  позиций  к  реалистическим  при
сохранении высокого значения эстетических ценностей в искусстве
и в повседневной жизни города.

Развитие  материальной  культуры  в  российской  столице,  ее
функциональная  ориентация,  технологический  уровень  и  высокий
эстетический потенциал. Академия наук и Университет.

Соотношение естественных и гуманитарных наук, философии
и геологии. Борьба прогрессивных идей и концепции Николая I и С.
Уварова  "православие,  самодержавие,  народность".  Петербургская
журналистика  и  развитие  философско-эстетической  мысли  (А.
Галич, А. Герцен, В. Белинский, Н. Чернышевский, А. Никитенко),
отражавшей особенности петербургского менталитета. Обобщающая
характеристика  сложившегося  в  Петербурге  социально-
психологического строя сознания. Стремление к единству "истины,
добра  и  красоты",  к  сбалансированности  рационализма,
гражданственности и эстетизма, к сближению науки, нравственности
и искусства.  Преодоление противоречий "алгебры" и "гармонии" в
художественном творчестве, научном познании, поведении человека
в  обществе  (петербургский  дендизм),  в  речи  и  организации  быта.
Сопряжения  позитивного  и  сатирически-критического  в
художественном воспроизведении русской жизни.

Разрешение  противоречий  между  русским  и  европейским,
славянофильством  и  западничеством,  традиционализмом  и
новаторством, аристократизмом и демократизмом.

Поэзия  А.  Пушкина  —  гениальное  воплощение  всего
многообразия  духовных  ориентаций,  "петербургского  начала"
русской культуры.

Творчество  А.  Пушкина  и  проблема  стиля  петербургской
культуры. В.  Белинский и А.  Герцен  о связи творчества  великого
русского  поэта  с  Петербургом.  Влияние  А.  Пушкина  на  все
дальнейшее развитие петербургской культуры. 

Петербург  второй  половины  XIX  века  –  Петербург
Достоевского:  Влияние  научно-технического  прогресса  и
обострившихся  социальных  противоречий  на  динамику  столичной
культуры.  Отражение  этих  противоречий  в  творчестве  Ф.
Достоевского,  мучительный  поиск  способов  их  разрешения.
"Полифоничность"  и  "диалогизм"  его  творчества  (М.  Бахтин)  как
отражение духовного строя петербургской культуры.

Развитие  концепции  пушкинского  "Медного  всадника"  в
новых условиях. Речь Ф. Достоевского в день открытия памятника
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А. Пушкину как обобщение принципов петербургской духовности в
характеристике  русского  национального  сознания.  Развитие
пластического  образа  города  и  отражение  в  архитектуре  новых
технико-технологических  принципов  строительства,  новой
демографической ситуации и эволюции эстетического сознания.

Связь нового строительства с классическим образом города. 
Дальнейшая демократизация петербургской культуры. Выход

на  социальную  арену  разночинной  интеллигенции.  Углубление  ее
расслоения  —  политического,  религиозного,  психологического,
эстетического. Возникновение проблемы "отцов и детей". "Бунт 13"
в  Академии  художеств  и  возникновение  "Товарищества
передвижных  художественных  выставок".  "Женский  вопрос"  в
России и его решение в Петербурге.

Развитие  научной  мысли.  Приоритет  естественных  и
технических  наук  как  отражение  растущих  потребностей
промышленности. Периодическая система элементов Д. Менделеева
— ярчайшее проявление единства рационального и эстетического. 

Уровень  культуры  производства,  определяющийся  связью
функциональных,  конструктивных  и  эстетических  критериев.
Влияние  позитивизма  на  философскую  и  эстетическую  мысль
Петербурга. Ограниченность позитивистского движения в России по
сравнению  с  Западной  Европой.  Развитие  журналистики,
издательского  дела,  книготорговли,  библиотек.  Переводы
произведений  европейских  мыслителей,  ученых,  писателей  на
русский  язык.  Значение  сатиры  в  петербургской  литературе,
драматургии, журналистике, изобразительном искусстве. Отражение
спора о Петербурге в общественной мысли и в искусстве. 

4. Культура
Петербурга  –
Петрограда  начала
ХХ  века  –
Серебряный век.

Культура Петербурга-Петрограда начала XX века – эпоха трех
революций:  Петербург  как  центр  революционного  движения  в
России — три революции на протяжении двенадцати лет. Влияние
политики на все сферы культуры. Проблема "революция и культура",
различные  подходы к  ее  решению.  Борьба  течений  в  социологии,
философии,  художественной  культуре.  Радикальное  изменение
ситуации  после  Октябрьской  революции.  Петербургская
интеллигенция,  ее социальная структура и идейный разброд — от
участия  в  подготовке  революции  до  декадентского  отрицания
смысла жизни. 

Рождение  пролетарской  интеллигенции  и ее  специфические
черты.

Дальнейшее  технико-технологическое  совершенствование
петербургской  промышленности.  Научное  и  эстетическое
обеспечение  этого  процесса.  Достижения  естественных  и
технических  наук  и  дальнейшее  развитие  русского  дизайна.
Национальное  преломление  европейского  научно-технического
прогресса. 

Первая  мировая  война,  нарушившая  естественный  ход
эволюции культуры города в данном направлении. Строительство в
городе и  проблема сохранения  или изменения  его  архитектурного
облика.  Верность  традиции  ансамблевости  в  художественном
мышлении  и  новаторство.  Особенности  петербургского  модерна;
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неоклассицизм и зарождение конструктивизма.

Противоречивая  взаимосвязь  сциентизма  и  эстетизма  в
петербургской  культуре.  Столкновение  мирискуснического
ретроспективизма,  традиционалистского  академизма,  социально-
аналитического реализма и анархически-революционного футуризма
в  художественной  жизни  города  как  отражение  общих  для
петербургской  модификации  русской  культуры  этого  времени
процессов. "Серебряный век" и отношение к наследию А. Пушкина
—  от  признания  его  непреходящей  ценности  (символисты  и
акмеисты) до "сбрасывания с корабля современности" (футуристы).
Изменение соотношения разных видов искусства в художественной
культуре

города.  Роль  петербургского  балета,  книжно-журнальной
графики, театральной живописи, камерной музыки.

Углубление  культурных  связей  с  Западной  Европой  и
одновременно возникновение интереса к Востоку. Развитие научного
востоковедения  в  Петербурге  и  восточная  ориентация  в  разных
областях художественного творчества.

Особенности  социокультурного  процесса  в  Петербурге—
Петрограде  и  в  Москве  (до  и  после  возвращения  ей  статуса
столицы).

Художественное  самосознание  города  — его  воплощение  в
литературе,  графике,  живописи,  фотоискусстве  и  нарождающемся
кинематографе.  Появление  научного  петербурговедения  как
теоретического самопознания города.

Стиль  петербургской  культуры  как  всепроникающая
эстетически  значимая  структура  мировосприятия,  мышления,
творчества и поведения.

5. Культура
Петрограда  –
Ленинграда  в  годы
советской  власти.
Современное
состояние  и
перспективы
развития  культуры
Санкт-Петербурга

Значение  начавшегося  в  середины  1980-х  годов  перехода
России  от  тоталитаризма  к  демократии  для  судьбы  Ленинграда.
Восстановление  первоначального  имени  города  как  символ
возрождения  его  былой  роли  в  русской  культуре.  Изменение
внешнего облика центра города благодаря реставрационным работам
и городскому дизайну. Обретение независимости в решении многих
вопросов  материального,  духовного  и  художественного  развития
Петербурга. Трудности реализации этой свободы. Первые плоды

деятельности  петербургской  интеллигенции.  Обретение
самостоятельности  всеми  учреждениями  культуры  и  творческими
союзами. Создание Академии гуманитарных наук, воспитательного
дома,  эстетического  центра  "Семья".  Небывалая  по  масштабу
издательская деятельность, рождение новых издательств, журналов и
газет. 

Появление драматических, музыкальных и хореографических
театров,  художественных  салонов.  Реорганизация  на
демократической основе средств массовой информации — прессы,
телевидения  и  радио.  Расширение  культурных  связей  со  многими
странами мира.

Превращение петербургского краеведения в культуроведение.
Создание серии организаций и добровольных обществ, деятельность
которых посвящена  изучению  города,  восстановлению  его  роли  в
отечественной культуре, преподаванию истории Санкт-Петербурга в
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гимназиях и специализированных университетах.

Основные  препятствия  на  пути  возрождения  Петербурга.
Экономические  трудности,  общие  для  всей  страны.  Непонимание
руководителями  города  и  государства  действительной  роли
Петербурга  в  истории  отечественной  культуры.  Предвзятое
отношение  к  культуре  как  результат  многолетней  пролетаризации
населения города и воспитания презрения к интеллигенции.

Подготовка к  празднованию 300-летия города как  стимул к
преодолению этих препятствий и освобождению духовной энергии
его  жителей  для  восстановления  места  Петербурга  в  российской
культуре.

Установление отношений Петербурга и Москвы на принципах
диалога,  а  не  конфронтации.  Смысл вошедшего в обиход понятия
"две  столицы"  применительно  к  современному  состоянию
отношений Москвы и Петербурга.

3.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа
Всего часов
по учебному

плану
Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям 51,8

Подготовка к опросу 10

Всего 61,8

IV. Фонд оценочных средств по дисциплине
4.1. Структура фонда оценочных средств

№
п/п

Наименован
ие раздела

(темы)
дисциплины

Код и
наименование
компетенций

Индикатор
достижения

компетенции

Оценочные
средства текущего
контроля/промежу
точной аттестации

1.

Введение. 

Культура города и пути её изучения 
Общая характеристика Санкт-
Петербурга

УК-5. Способен
воспринимать

межкультурное
разнообразие
общества в
социально-

историческом,
этическом и

философском
контекстах

УК-5.1, УК-5.2,
УК-5.3

опрос

2.

Основание и 
культурное 
самоопределение 
города

УК-5.1, УК-5.2,
УК-5.3

опрос

3.
Петербург второй половины XVIII века Петербург первой половины 
XIXвека

Петербург второй половины XIX века .

УК-5.1, УК-5.2,
УК-5.3

опрос

4. Культура УК-5.1, УК-5.2, опрос
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Петербурга – 
Петрограда 
начала ХХ века – 
Серебряный век.

УК-5.3

5.

Культура 
Петрограда – 
Ленинграда в 
годы советской 
власти.  
Современное 
состояние и 
перспективы 
развития 
культуры Санкт-
Петербурга

УК-5.1, УК-5.2,
УК-5.3

опрос

4.2. Содержание Фонда оценочных средств
4.2.1. Вопросы к опросу по дисциплине:
1. Какую  роль  играет  современная  культура  в  формировании  личной  и

коллективной идентичности в Санкт-Петербурге?
2. Какие мероприятия и фестивали в сфере искусства и культуры вы посещаете в

Санкт-Петербурге?
3. Какие культурные объекты и достопримечательности Санкт-Петербурга наиболее

привлекательны для вас и почему?
4. Каково  ваше  отношение  к  развитию  современных  художественных  течений  в

Санкт-Петербурге?
5. Как  считаете,  насколько  важно  сохранение  и  продвижение  традиционной

культуры в контексте современных тенденций?
6. Какие культурные и творческие инновации, по вашему мнению, характерны для

Санкт-Петербурга?
7. Что вы думаете о влиянии современных технологий на сферу культуры в Санкт-

Петербурге?
8. Какова роль современных медиа и социальных сетей в популяризации культуры и

искусства в Санкт-Петербурге?
9. Какие проблемы и вызовы, на ваш взгляд, стоят перед современной культурной

сценой Санкт-Петербурга?
10. Какие возможности и перспективы видите для развития современной культуры в

Санкт-Петербурге в будущем?

4.3. Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций
Оценка результатов производится в соответствии с утверждённой шкалой оценивания.
Шкала оценивания знаний студента
«Зачтено» –  заслуживает  обучающийся,  показавший  знание  основного  учебно-

программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшего  обучения  и
профессиональной  деятельности,  справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных
программой, знакомый с рекомендованной литературой по программе курса.

«Не зачтено» – выставляется обучающемуся, показавшему пробелы в знании основного
учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий.
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V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Основная литература (доступна в ЭБС "Университетская библиотека онлайн"

http://biblioclub.ru/)
№

п.п.
Наименование и выходные данные учебников, учебно-методических,

методических пособий, разработок и рекомендаций, прямая ссылка на данный
источник в ЭБС 

1. Заславская,  Т.  Sankt  Peterburg.  Geschichte  und Mythen=Санкт-Петербург.  История  и
мифы : учебное пособие : [12+] / Т. Заславская, М. Кручинина. – Санкт-Петербург :
КАРО,  2018.  –  336  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574585 – ISBN 978-5-9925-1286-1. – Текст
: электронный.

2. Никитич, Л. А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник / Л. А.
Никитич. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 560 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-238-01316-9. – Текст : электронный.

5.2.  Дополнительная  литература (доступна в  ЭБС "Университетская библиотека
онлайн" http://biblioclub.ru/ )

№
п.п.

Наименование и выходные данные учебников, учебно-методических,
методических пособий, разработок и рекомендаций, прямая ссылка на данный

источник в ЭБС
1. Соловьев, В.М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В.М. Соловьев. – 2-е изд.,

испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 673 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243 – ISBN 978-5-
4499-0226-9. – DOI 10.23681/561243. – Текст : электронный.

2. Солодовникова, Ю. Р. Краеведение : учебное пособие : [16+] / Ю. Р. Солодовникова ;
Омский  государственный  технический  университет.  –  Омск  :  Омский
государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 106 с. : ил., табл., схем. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=683287  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-8149-3174-0.  –  Текст  :
электронный.

5.3.  Программное  обеспечение:  общесистемное  и  прикладное  программное
обеспечение:

№ Наименование ПО Реквизиты 
подтверждающего 
документа

Комментарий

1 Операционная  система
Microsoft Windows Pro версии
7/8

Номер лицензии 
64690501

2 Программный пакет Microsoft
Office Professional Plus 2016

Номер лицензии 
66572106

3 ABBY FineReader 14 Код позиции af14-
2s1w01-102

4 Dr.Web Desktop Security Suite Номер лицензии: 
149163628

5 Модульная объектно- GNU  General  Public Свободное 
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ориентированная 
динамическая учебная среда
“LMS Moodle”

License (GPL) распространение, сайт 
http://docs.moodle.org/ru/

6 Архиватор 7-Zip GNU  Lesser  General
Public License (LGPL)

Свободное 
распространение, сайт  
https://www.7-zip.org/

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные  системы

Информационные  справочные  системы  Федеральный  портал  «Российское  образование»
https://edu.ru/. 

Электронная  библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»
http://biblioclub.ru/.

5.5.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/.

VI. Материально-техническое оснащение дисциплины

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных 
образовательной программой, 
оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения.

Помещения обеспечены доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам, оборудованы 
специализированной мебелью (рабочее место 
преподавателя, специализированная учебная мебель для 
обучающихся, доска ученическая) а также техническими 
средствами обучения (компьютер или ноутбук, переносной 
или стационарный мультимедийный комплекс, 
стационарный или переносной экран на стойке для 
мультимедийного проектора).

Помещение для самостоятельной 
работы

Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам, оборудованы 
специализированной мебелью и компьютерной техникой.

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования

Помещение оснащенное специализированной мебелью 
(стеллажи, стол, стул).

VII.  Специализированные  условия  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

Указанные  ниже  условия  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от
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нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов и систем.

Обучение студентов с нарушением слуховой функции
К  числу  особенностей,  характерных  для  лиц  с  нарушением  слуха  (глухих  и

слабослышащих), можно отнести:
1. Замедленное и ограниченное восприятие устной речи; основной способ восприятия

устной  речи  –  слухо-зрительный,  зачастую  с  использованием  слухового  аппарата  или
кохлеарного импланта;

2. Замедленность развития устной речи; одновременное владение несколькими видами
речи – словесной (устной и письменной) и жестовой;

3. Особенности  психологического  развития  (неуверенность  в  себе,  низкая
коммуникабельность);

4. Некоторое отставание в развитии процессов восприятия и узнавания, формировании
умения  анализировать  и  синтезировать  воспринимаемый  материал,  сопоставлять  вновь
изученное с изученным ранее;

5. Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их
образной памяти: в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные
признаки;

6. При  проведении  занятий  в  условиях  повышенного  уровня  шума,  вибрации,
длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и
дезориентации в пространстве.

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 
педагогических принципов:

1. Наглядности.  В  процессе  обучения  рекомендуется  использовать  разнообразный
наглядный  материал.  Видеоматериалы  помогают  в  изучении  процессов  и  явлений,
поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных
динамических  моделей,  не  поддающихся  видеозаписи.  По  возможности,  предъявляемая
видеоинформация  может  сопровождаться  текстовой  бегущей  строкой  или  сурдологическим
переводом.

2. Коммуникативности.  На  занятиях  требуется  уделять  повышенное  внимание
специальным  профессиональным  терминам,  а  также  использованию  профессиональной
лексики. Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на
доске используемые термины и контролировать их усвоение.

3. Индивидуализации. Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам
необходимо объяснять дополнительно. при организации образовательного процесса с глухими
или  слабослышащими  обучающимися  необходима  особая  фиксация  на  артикуляции
выступающего: следует говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень. При общении
с  людьми,  испытывающими  затруднения  в  речи,  не  допускается  перебивать  и  поправлять.
Необходимо быть  готовым к  тому,  что  разговор с  человеком с  затрудненной речью займет
больше времени. Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка.

4. Использования  учебных  пособий,  адаптированных  для  восприятия  студентами  с
нарушением слуха.

Обучение студентов с нарушением зрения.
К числу особенностей, характерных для лиц с нарушением зрения (слепых и 

слабовидящих), можно отнести:
1. Ограниченность  поступающей  информации,  схематизм  зрительного  образа,  его

скудность, фрагментарность или неточность.
2. При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; 
3. нарушение  бинокулярного  зрения  (полноценного  видения  двумя  глазами)  может

приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и
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глубины пространства), что может быть важно при черчении и чтении чертежей

4. При  зрительной  работе  быстро  наступает  утомление,  что  снижает
работоспособность слабовидящего лица;

5. Слабовидящим  могут  быть  противопоказаны  такие  действия,  наклоны,  резкие
прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем:
1. Дозирование учебных нагрузок. К дозированию зрительной работы надо подходить

строго индивидуально. Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую
продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов.

2. Индивидуальный  подход.  Всё  записанное  на  доске  должно  быть  озвучено.
Необходимо комментировать  свои жесты и надписи  на  доске  и  передавать  словами то,  что
часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об
этом: Не следует заменять чтение пересказом.

3. Применение  специальных  методов  обучения,  учебников  и  наглядных  пособий,  а
также оптических устройств, расширяющих познавательные возможности студентов.

4. специальное  оформление  учебных  кабинетов.  Искусственная  освещенность
помещений, в которых занимаются студенты с пониженным зрением, должна составлять от 500
до 1000 лк.

5. Использование  информационно-коммуникационных  технологий  в  учебном
процессе.  При  лекционной  форме  занятий  слабовидящим  следует  разрешить  использовать
звукозаписывающие  устройства  и  компьютеры,  как  способ  конспектирования,  во  время
занятий. Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента:
крупный  шрифт  (16-18  размер),  аудиофайлы.  Использование  специальных  программных
средств для увеличения изображения на экране или для озвучивания информации; — принцип
работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в том числе с использование «горячих»
клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре.

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Поражения  ОДА  –  это  группа  различных  двигательных  патологий,  которые  часто

сочетаются с нарушениями в познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. К
числу особенностей, характерных для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата можно
отнести:

1. Поражения  ОДА часто  связаны  с  нарушениями  зрения,  слуха,  чувствительности,
пространственной  ориентации.  Это  проявляется  замедленном  формировании  понятий,
определяющих  положение  предметов  и  частей  собственного  тела  в  пространстве,
неспособности  узнавать  и  воспроизводить  фигуры,  складывать  из  частей  целое.  В  письме
выявляются  ошибки  в  графическом  изображении  букв  и  цифр  (асимметрия,  зеркальность),
начало письма и чтения с середины страницы.

2. При  тяжелом  поражении  верхних  и/или  нижних  конечностей  присутствуют
трудности при овладении определенными предметно-практическими действиями.

3. Специфика  поражений  ОДА  может  приводить  к  замедлению  формирования
способности  проводить  сравнение,  выделение  существенных  и  несущественных  признаков,
установление причинно-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий.

4. Нарушения  ОДА  проявляются  в  расстройстве  внимания  и  памяти,
рассредоточенности,  сужении  объёма  внимания,  преобладании  слуховой  памяти  над
зрительной.  Эмоциональные  нарушения  проявляются  в  виде  повышенной  возбудимости,
проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения.

5. Физический недостаток влияет на социальную позицию студента, на его отношение
к  окружающему  миру,  следствием  чего  является  затруднение  общения  с  окружающими,
пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением,
стремление  к  ограничению  социальных  контактов.  Эмоционально-волевые  нарушения
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проявляются  в  повышенной  возбудимости,  чрезмерной  чувствительности  к  внешним
раздражителям  и  пугливости.  У  одних  лиц  отмечается  беспокойство,  суетливость,
расторможенность, у других – вялость, пассивность и двигательная заторможенность.

Специфика  обучения  студентов  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата
заключается в следующем:

1. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-
восстановительной  работы,  которая  должна  вестись  в  следующих  направлениях:  посильная
медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия нервно-психических отклонений.

2. Места проведения занятий должны быть доступны для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.

3. Продолжительность  занятия  не  должна  превышать  1,5  часа,  после  чего
рекомендуется  10–15-минутный  перерыв.  Для  организации  учебного  процесса  необходимо
определить  место  в  аудитории,  следует  разрешить  студенту  самому подбирать  комфортную
позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.).

4. При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и
письменных  работ,  темп  работы  аудитории  и  по  возможности  менять  формы  проведения
занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации
в  полном  объеме  звуковые  сообщения  нужно  дублировать  зрительными,  использовать
наглядный материал, обучающие видеоматериалы.

5. При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать  методы,
активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную
речь и формирующие необходимые учебные навыки.

6. При общении с человеком в инвалидной коляске,  нужно сделать так, чтобы ваши
глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться.

Общие рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья:

1. Использование указаний как в устной, так и письменной форме;
2. Поэтапное разъяснение заданий;
3. Последовательное выполнение заданий;
4. Повторение студентами инструкции к выполнению задания;
5. Обеспечение доступности учебных помещений;
6. Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;
7. Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися;
8.  Составление  индивидуальных  планов  занятий,  позитивно  ориентированных  и

учитывающих навыки и умения студента.

VIII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа по усвоению учебного материала может выполняться дома или

в  читальном  зале  библиотеки.  Обучающийся  подбирает  научную  и  специальную
монографическую  и  периодическую  литературу  в  соответствии  с  рекомендациями
преподавателя  или  самостоятельно.  В  процессе  самостоятельной  работы  обучающийся
использует технические средства, обеспечивающие доступ к информации (компьютерных баз
данных,  электронной  библиотеке  и  т.п.).  В  случае  необходимости  обучающийся  может
получить  помощь  и  консультацию  преподавателя.  Контроль  выполнения  самостоятельной
работы осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Разработчики: 
РХГА им. Ф.М.
Достоевского

Кандидат культурологии,
доцент Высоцкий В.Б.
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