
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательная программа 

50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 
 (наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

Наименование дисциплины Основы риторики и коммуникации 
Объём дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 
Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины: 

 Введение в теорию и практику культуры 
речи 

Культура речи. Роль культуры речи и 
делового общения в жизни и 
профессиональной деятельности человека. 
Особенности устной и письменной речи. 
Языковая норма. Типы речевых ролей в 
соответствии с социальными ролями и 
этнориторическими идеалами. Виды 
речевого воздействия с учётом национальных 
традиций. 

Выступление как разновидность ораторской 
прозы  

Задачи устного выступления.  
Особенности спонтанной речи.  
Вопрос и ответ, их особенности и структура. 
Секреты ораторского мастерства. 
Риторические умения и навыки. Особенности 
публичного выступления. Информирующая 
речь: структура, содержание, особенности. 

Ораторское мастерство Определение понятия "оратор". 
Индивидуальные особенности оратора. 
Подготовка к публичному выступлению. 

Коммуникативные ошибки в речи Коммуникативные качества речи: 
уместность, богатство, чистота, точность, 
логичность, выразительность, правильность. 
Орфоэпические, речевые и грамматические 
нормы. 

Деловое общение Основные характеристики делового 
общения. Психологические основы делового 
общения (анализ основных теорий). 
Психологические принципы оказания 
влияния на человека. 
Деловая этика. Конфликт в деловом 
общении. Моббинг. 

Аргументирующая речь Аргументирующая речь: структура, 
содержание, особенности, типы аргументов, 



 
 

правила аргументации. Дедукция, индукция, 
дефиниция. 

Спор и дискуссия Классификация споров. Рекомендации 
эристики. Стратегия и тактика спора. 
Основные требования культуры спора, 
социально-психологические аспекты и 
уловки. 

Коммуникация. Национально-культурные 
традиции в коммуникации 
 
 

Основные единицы общения. Социальные и 
ситуативные роли участников общения. 
Стили поведения в общении. Теория «Окно 
Джохари». Теория коммуникации Р. 
Якобсона. Национальные особенности 
общения. Вербальные и невербальные 
составляющие коммуникации. 

Функциональные стили русского языка Научный стиль: лексические и 
синтаксические особенности. Структурные 
элементы научных текстов и их языковое 
оформление. Деловой стиль: особенности, 
сферы функционирования, языковые 
формулы официальных документов. 
Особенности разговорного и 
публицистического стилей. Внестилевая 
лексика.  

 
Разработчиком является старший преподаватель кафедры русского языка  

и межкультурной коммуникации Е.Н. Кремер 
 

 











































Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа

«Искусства и гуманитарные науки» 50.03.01 

Наименование дисциплины История 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 часа) 

Краткое содержание дисциплины 

Название (тем) разделов дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины 
Раздел I. История дореволюционной 

России 
Предмет исторической науки. Исторические 

источники. Методы исторического познания и 

основные подходы. (История и идеология. 

Воспитательная функция  истории. История и 

политика. Исторические фальсификации и как 

с ними бороться.  
Тема 1. Историческая наука в системе 

гуманитарного знания. 
Тема 2. Древняя Русь. Борьба русского 

народа за национальную 

независимость 

Происхождение и расселение славян.  Славяне 

в VI-IX вв.  Формирование раннеклассового  

общества у восточных славян. Норманнская 

теория и проблема политогенеза Древней 

Руси. Этапы становления древнерусского 

государства. Социальная структура и 

политическая организация Древней Руси. 
Крещение Руси. Проблема выбора вер. 

Социокультурные результаты крещения. 

Особенности древнерусской культуры. 

Монголо-татарское завоевание и его 

последствия. 

Тема 3. Складывание единого русского 

государства (начало XIV-пер. пол.XVI 
в.) 

Проблема возвышения Москвы. Москва-
Тверь-Литва.  Московское княжество как 

общенациональный центр объединения 

русских земель. Дмитрий Донской и его роль в 

борьбе за национальную независимость. 

Феодальная война начала XV века. 

Деятельность Ивана Великого.  



Тема 4. Россия во второй половине 

XVI в.- начале  XVII в. 
Иван Грозный. Реформы Избранной Рады.  

развитие. Предпосылки Смуты. Социальная 

природа Смуты: этапы и результаты. 
Тема 5. Россия в XVII в. Социально-экономическое развитие России. 

Социально-политическое развитие России.. 

Итоги  и противоречия «бунташного века». 
Тема 6.  Россия в XVIII в. Кризис традиционного общества в России и 

начало деятельности Петра Великого. 

Содержание реформ Петра, их характер и 

значение.  
«Непросвещенный абсолютизм» Павла I. 

Внешняя политика России во второй половине 

XVIII  века. 
Культура России второй половины XVIII  века. 
 
 

 
 

Разработчиком является 
профессор кафедры истории России В.В. Блохин  

должность, название кафедры, инициалы, фамилия 

 
 

Заведующий кафедрой 
профессор кафедры истории 

России 
   В.М. Козьменко 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

                                           
 

 

 

 

 

 

   









































Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа    "Искусства и гуманитарные науки"  (бакалавры) 

50.03.01  
 

Наименование 

дисциплины 
Ораторское мастерство: технологии публичного выступления 

Объем дисциплины               3         ЗЕ  (108       час.) 
Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 
Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

КУРС 
Тема 1. Риторика – наука убеждать 

Тема 2. История риторики 

Тема 3. Приемы убеждения 

Тема 4. Убеждающие воздействия 

Тема 5. Невербальные средства оратора 

Тема 6. Образ оратора 

Тема 7. Подготовка и проведение деловых бесед 

Тема 8. Искусство спора 

Тема 9. Публичная речь 

Тема 10. Речевые средства оратора 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Тема 1. Использование и отработка приемов убеждения в 

различных видах практической деятельности 

Тема 2. Невербальные средства оратора: оценка невербальных 

проявлений; демонстрация жестов, соответствующих 

выступлению 

Тема 3. Речевые средства оратора: подбор оптимальных вариантов 

и отработка 

Тема 4. Публичная речь: подготовка и репетиция выступления 

Тема 5. Диалогическая речь: основные приемы ведения 

переговоров, искусство спора 

 
Разработчик 
Доцент кафедры истории России            ________________               Е. В. Кряжева-Карцева 
Должность, название кафедры,                                                            подпись                                 инициалы, фамилия 

 
Заведующий кафедрой истории России    ________________            В.М. Козьменко    
Должность, название кафедры,                                                  подпись                                            инициалы, фамилия 











































































Популярная музыка: теория и практика шоу-бизнеса
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная программа 

Бакалавриат 

Искусства и гуманитарные науки

Наименование дисциплины Актуальное искусство России с 1990 года 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Тема1. Введение   Ситуация в отечественном искусстве в конце 1980-х – начале 

1990-х: развитие рыночной и институциональной системы в России. 

Феномен художественных «сквотов». Эстетика «трехпрудников» и 

Фурманного переулка.  

Тема2. Московский 

акционизм 

Московский акционизм: проблема взаимодействия художника 

и общества, художника и власти. 3)Московский акционизм: новая 

телесность. Тело художника, как инструмент. А. Бренер, О,Кулик, О. 

Мавроматти 

Тема 3. Независимое 

кино и видеоарт 

Параллельное (независимое) кино. Эстетика некрореализма. 

Первые эксперименты видеоарта (Андрей Монастырский, гр. 

Prometheus,  гр. «Коллективные действия» и др.). 

Тема 4. Новая

московская 

фотография 

Новая московская фотография: группа «Непосредственная 

фотография» (А.Слюсарев, В.Ефимов, И.Мухин и др.).  

Тема 5. Новая 

академия изящных 

искусств 

Новая академия изящных искусств: Тимур Новиков и «Новые 

художники» 



Тема 6. 

Художественная 

система России 

Формирование новой институциональной структуры искусства 

в России. (Первые галереи, ЦСИ, ММСИ и др.) 

Художественный процесс России: Московская биеннале 

современного искусства, Молодежная биеннале современного 

искусства «Стой! Кто идет?», премия им. Кандинского, 

«Инновация», «Соратник». 

 Берест В.А. 

Разработчики: 

Старший преподаватель кафедры теории и истории культуры     

Заведующий кафедрой  

Теории и истории культуры      Васильченко Е.В. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

факультет/институт/академия 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

«Искусства и гуманитарные науки» 50.03.01 

наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Введение в филологию: литература и 

живопись-диалоги в пространстве культуры 

Объем дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Краткое содержание дисциплины 

Название (тем) разделов дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины 

Литература и живопись: диалоги и 

сопряжения 

Форма образности в литературе и живописи. 

Сходство и отличие двух видов искусства. 

Живопись как вид изобразительного 

искусства, связанный с передачей зрительных 

образов посредством нанесения красок на 

какую-либо  поверхность.  

Изовербальный текст: подходы к 

классификации и изучению 

 

Изовербальный текст как двухуровневая 

конструкция, в которой сливаются вербальный 

и визуальный языки, образуя синтетический 

текст культуры. Миметический, 

изобразительный характер поэзии и других 

форм литературного творчества. 

«Рисуночное письмо» как язык 

дописьменности. 

 

 

Синтез слова и изображения в 

пиктографическом и идеографическом письме. 

Эпоха предписьменности и «рисуночное 

письмо» как неязыковая знаковая система.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29


Фигурная поэзия: к определению 

границ жанра 

 

Фигурное стихотворение (vers figures, Carmina 

Figurata): подходы к определению. 

Происхождение фигурных стихов: краткая 

история.  Фигурные стихи как «стихи для 

глаза». М.Гаспаров о фигурных стихах. 

Фигурные стихи как жанр графической 

поэзии. 

Акростих как поэтическая шарада.  

 

Акростих как форма зашифрованного 

послания. Древняя форма акростиха 

абецедарий. Константин Преславский « 

Азбучная молитва». Акростих как шифровка 

и светская игрушка.  

Литература и живопись: диалоги и 

сопряжения 

Форма образности в литературе и живописи. 

Сходство и отличие двух видов искусства. 

Живопись как вид изобразительного 

искусства, связанный с передачей зрительных 

образов посредством нанесения красок на 

какую-либо  поверхность. Особая манера 

исполнения сюжета, его ощущение сквозь мир 

красок и мазков.  

 

 

Разработчиком является 

профессор 

кафедры теории и истории культуры                         И.М.Сахно 
должность, название кафедры, инициалы, фамилия 

 

 

Заведующий кафедрой 

теории и истории культуры  

 

 Е.В.Васильченко 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%29


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательная программа 

«Искусства и гуманитарные науки» 50.03.01 

 
Наименование дисциплины Арт-лаборатория 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 часа) 

Краткое содержание дисциплины 

Название (тем) разделов дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

1. Пропедевтика в творческом 

проектировании 

Пропедевтика как метод введения в основы 

специальности. Пропедевтический курс Й.Иттена в 

школе Баухауз ( 1919 г.). Практикум арт-лаборатории. 

2. Актуальные состояние и тренды 

социокультурного развития России 

Культурная политика. Вызовы современной 

культуры. Кейсы проектов социокультурного развития 

в регионах России. Роль государственных фондов 

поддержки культуры и частных фондов крупных 

корпораций. 

3. Социокультурный проект 

Сущность и методология социокультурного 

проектирования. Соучаствующее проектирование и 

партиципаторные практики. Обзор успешных кейсов 

реализации социокультурных проектов: российский и 

зарубежный опыт. 

4. Творческое проектирование 
Разработка креативных идей проекта. Практикум 

арт-лаборатории. 

5. Государственная поддержка сферы 

культуры и возможности реализации 

социокультурного проекта 

Особенности привлечения финансирования из 

различных источников: спонсорство, государственные 

программы, гранты, благотворительные фонды. 

частные пожертвования. Привлечение средств с 

помощью фандрайзинга, краудфандинга. Практики 

привлечения грантового финансирования: выбор 

грантодателя и отработка технологий подготовки 

заявок на получение грантов. Типичные ошибки при 

написании заявок. 

 
 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

«Искусства и гуманитарные науки» 50.03.01 

 

Наименование дисциплины История и теория визуальных искусств: Новое 

время 

Объем дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Краткое содержание дисциплины 

Название (тем) разделов дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины 

Введение в методологию искусства  Методологические особенности 

гуманитарных наук. Этапы становления 

искусствоведения как науки. Предмет и 

система методов искусствоведения.  

Общая характеристика 

художественных процессов ХIХ века. 

Направления и проблемы ХIХ века. Характер 

искусств конца XIX - ХХ века. Различные 

направления искусства. 

Западно-европейское искусство  XIX 

вв.: романтизм 

Романтизм. Разрыв идеала и 

действительности. Уход в природу. Бегство в 

иные регионы, экзотические страны, не 

испорченные буржуазной цивилизацией 

(восточная тема в полотнах Делакруа). Уход в 

собственный внутренний мир (романтический 

портрет). Романтизм в живописи, скульптуре. 

Русское искусство XIX века. Русское искусство XIX века. Русское 

искусство первой половины XIXв. 

Архитектура высокого классицизма. 

Воронихин. Захаров. Ампир. Росси. Иса- 

киевский собор. Скульптура классицизма. 

Мартос. Живопись. Романтизм Ки- пренский. 

Тропинин. Щедрин. Брюллов. Иванов. 



Венецианов. Федотов. Русское искусство 

второй половины XIXв. Реализм в русской 

живописи. Товарищество передвижных 

художественных выставок. Этапы 

деятельности (1870-1923). Принципы 

искусства, идейно-образная стилистика. 

Выставочная деятельность. Крамской. Перов. 

Суриков. Ге. Саврасов. Васнецов. Кустодиев. 

Верещагин. Се- ров. Репин. Архитектура. 

Отечественное искусство конца XIX - 

нач. ХХ веков. 

Отечественное искусство конца XIX - нач. ХХ 

веков. Общественно- политическая, 

социально-экономическая и культурно-

художественная жизнь России на рубеже 

"уходящего" и "наступающего" веков. 

Академизм и реализм поздних передвижников. 

Своеобразие творческих индивидуальностей 

А.П.Рябушкина, М.В. Нестерова, М.А. 

Врубеля, В.А. Серова, К.А. Коровина и др. 

Тенденции и направления отечественной 

культуры грани веков. "Мира ис- кусства" Н. 

Рерих. Петров-Водкин. Врубель. "Голубая 

роза" и "Салон Золотого Руна", др. Символизм. 

Борисов-Мусатов. 

Разработчиком является 

старший преподаватель кафедры теории и истории культуры В.А.Берест 
должность, название кафедры, инициалы, фамилия 

Заведующий кафедрой 

теории и истории культуры Е.В.Васильченко 

наименование кафедры подпись инициалы, фамилия 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

 (Бакалавриат) 

Наименование дисциплины Культура и мировые религии

Объём дисциплины  4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Религия как социальное, 

культурное и историческое 

явление. 

Гносеологические, социальные и психологические 

корни религии. 

Культурное и историческое значение религии. 

Богословско-теологический и научный подходы к 

вопросу генезиса религии. 

Происхождение и ранние формы 

религии. 

Богословско-теологический и научный подходы к 

вопросу генезиса религии. Родоплеменные религии: 

тотемизм, табу, магия, фетишизм и анимизм.  

Религии Древнего Египта. Политеистический характер религии древних египтян. 

Нравственный аспект религии. Деление богов на 

местных божеств и общеегипетских. Деятельность 

жрецов. Пантеон египетских богов.   

Религии Древней Индии: 

Индуизм. 

Ведическая религия. Значение Ригведы как основы Вед. 

Политеистический характер индуизма. Брахманский 

период в индуизме. Два основных направления в 

индуизме: вишнуизм и шиваизм. Специфика культуры и 

искусства индуизма. 

Религии древней Индии: Буддизм. Возникновение буддизма. Буддийское вероучение и 

культ. Значение буддизма как первой мировой религии. 

Будда –великий моралист. Четыре основных положения 

вероучения Будды.  

Религии Древнего Китая: 

Конфуцианство. 

Четыре наиболее крупные формы национальной 

китайской религии: культ Шан-ди, культ Неба, даосизм 

и конфуцианство. Реанимация Конфуцием древних 

культов, придание им нравственно-этического и 

социального звучания. Философско-космологические 

взгляды Конфуция. Современный Китай и 

конфуцианство.  

Религии Древнего Китая: 

Даосизм. 

Жизнь и учение основателя даосизма Лао-Цзы. 

Историческое значение трактата «Дао дэ цзин». ( IV в. 



 

до н.э.) Дао – главный символ даосистской  моральной и 

религиозно-культовой системы. Философский и 

религиозный даосизм.  

Религии Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Легенды и мифы Древней Греции. Значение и 

специфика Олимпийских богов. Значение греческих 

олимпийских богов.  

Религии Японии: синтоизм и 

буддизм. 

Буддизм и синтоизм. Буддизм при регентах и сёгунах. 

Эстетика дзэн. Конфуцианство и синтоизм в Японии. 

Религиозная ситуация в современной Японии.  

Ветхозаветный иудаизм. Возникновение иудаизма. Вероучение иудаизма.  

Пророк Моисей и Завет (10 заповедей – религиозно-

культовых и нравственно-правовых норм). Иудейская 

религиозно-культовая система.  

Возникновение и эволюция 

христианства. 

Возникновение христианства. Христианство как 

официальная религия Римской империи. Моральное 

содержание христианства.  Иконы и иконоборчество в 

Византии.  

Основные направления 

христианства: православие. 

История возникновения православия. Этическая 

составляющая православия. Православное вероучение и 

культ. Специфика православной культуры и искусства.  

Основные направления 

христианства: католицизм. 

Особенности вероучения и культа католицизма. Этика 

католицизма. Основные направления деятельности и 

социального учения современной Римской 

католической церкви. Нравственно-философское 

содержание искусства католицизма. 

Основные направления 

христианства: протестантизм. 

Возникновение протестантизма в ходе Реформации. 

Этическая составляющая протестантизма. Основные 

направления протестантизма. 

Русская православная церковь: 

история и современность. 

Русская православная церковь: история становления и 

взаимоотношения с государством. Нравственная 

составляющая Русской православной культуры и 

искусства. 

Современная Римско-

католическая церковь. 

История и значение Ватикана. Римский Папа: история 

папского престола.  

Ислам как мировая религия. История возникновения ислама. Особенности 

вероучения, морали и культа ислама.  Основные 

направления в исламе. Ислам как основа религиозной и 

социокультурной общности народов. Специфические 

особенности исламского искусства. 

Ислам: традиции и 

современность. 

Мир ислама. Основы религиозно-культурных традиций 

ислама. Трансформация ислама. Проблемы 

модернизации ислама. Ислам после Второй мировой 

войны.  Ислам и современность. 

 

 

Доцент кафедры этики                                                         Моисеенко М.В. 

 

Заведующий кафедрой этики                                                    Цвык В.А. 

 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

«Искусства и гуманитарные науки» 50.03.01 

Наименование дисциплины Культура повседневности 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое содержание дисциплины 

Название (тем) разделов дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Культура повседневности: описание, история 

развития, упоминание в литературе 
 Понятие повседневности. Культура повседневности 

как формирование обычной жизни человека: среда 

обитания человека, тело и все, что связано с ним в 

практике человека, обряды, традиции, семейные и 

групповые отношения, формы проведения досуга. быт, 

питание, одежда, речь и пр. История изучения 

повседневной культуры в различных цивилизациях. 

Культура повседневности как 

самостоятельная область научного познания 

(60-е годы 20 в.). 

Первая научная школа, сделавшая объектом своего 

исследования повседневность, - французская школа 

«Анналов» ( Ф. Бродель). Подходы к изучению с точки 

зрения культурологии, философии, истории. А. Шюц и 

его отличительные характеристики культуры 

повседневной жизни. 

Культура повседневности различных 

регионов мира. 

Национальная специфика повседневности:Древняя 

Индия, Дальний Восток, Центральная Азия, Юго-

Восточная Азия, Тропическая Африка, арабские 

страны, Северная и Южная Америки, Европа, Россия. 

Материальная культура и повседневность. Вещи оказывают на человека культуроформирующее 

влияние. в них концентрируется эстетическое 

содержание, психологические установки, ценности 

людей. В культуре 20 века вещи приобретают особую 

значимость, они становятся своеобразной мерой 

значимости человека. Вещи  как символ престижа, 

правильного, социально-одобряемого поведения 

человека, как принадлежность индивидов к тем или 

иным социальным группам. 

Русские особенности повседневности в 

современное время. 
Традиционное жилище. Культура вероисповедания. 

Обряды и быт. Повседневный костюм. 

Разработчиком является 

профессор кафедры теории и истории культуры Е.В.Васильченко 

Заведующий кафедрой теории и истории культуры      Е.В.Васильченко 



Заведующий кафедрой теории и истории культуры   

Е.В.Васильченко 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

Образовательная программа 

Бакалавриат 

Искусства и гуманитарные науки 

Наименование дисциплины Культурная журналистика 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Введение  История культурной журналистики 

Основы 

культурной 

журналистики 

Критик как арбитр в сфере культуры 

Ключевые вопросы критики - описание, контекст, интерпретация, 

оценка 

Основные 

культурные 

тенденции 

современности 

Общие темы и тенденции развития культуры ХХ и ХХI веков 

(музыка, изобразительное искусство, театр, танец, кино, поэзия, 

литература) 

Мультимедиа 

сторителлинг 

Кинокритика, музыкальная критика, театральная критика, 

литература и др. в контексте мультимедийного повествования. 

Критика как продолжение диалога. 

Этика 

журналиста в сфере 

культуры 

Принципы и этика культурной журналистики. 

Законы о СМИ 

Права интеллектуальной собственности. 

Разработчики: 

Старший преподаватель 

кафедры теории и истории культуры             Берест В.А. 

Заведующий кафедрой  

Теории и истории культуры      Васильченко Е.В. 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

Бакалавриат 

Искусства и гуманитарные науки

Наименование дисциплины Лаборатория современной фотографии 

Объём дисциплины 4ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Введение в 

историю фотографии 

 Этимология термина. Камера обскура. Эволюция камеры обскура. 

Джироламо Кордано. Ньепс Жозеф Нисефор и гелиография. Дагеротипия и 

Луи Дагер. А. Жиру. Негативно-позитивный процесс. Толбот Уильям Генри 

Фокс. Г. В. Гудвин и Дж. Истмен. 

Устройство и 

классификация 

фотоаппаратов 

Устройство и классификация фотоаппаратов. Фотоаппараты 

зеркальные. Определение. Устройство. Тело аппарата. Зеркало, 

пентапризма. Затвор фотоаппарата. Виды затворов, шторки. Принцип 

построения изображения. Объектив. Строение, классификация. Объективы с 

переменным фокусным расстоянием (зум-объективы) и постоянным. 

Понятие 

экспозиции 

Понятие экспозиции. Правильная экспозиция при различных видах 

съемки. Выдержка и диафрагма как параметры экспозиции. Длительные 

выдержки. Выдержка синхронизации. Изменение диафрагменного числа и 

глубины резкости изображаемого пространства. 

Эстетика 

фотографического 

изображения 

Эстетика фотографического изображения. Онтология 

фотографического образа. Фотографическое мышление как эстетическая 

проблема живописи, социально-психологические аспекты. Фотография как 

«техническая воспроизводимость» (Вальтер Беньямин). Фотография как 

эстетико-теоретическая проблема (Ролан Барт). 

Различные 

источники света 

Различные источники света и световая температура. Природный свет. 

Дневной свет, рассвет (закат). Бытовые источники света. Лампы 

накаливания и световая температура, галогеновый свет. Исторический и 

социокультурный аспекты фотографии. 



Функции 

фотоискусства. 

Функции фотоискусства. Фотография как средство общения и связи. 

Познавательная и образная сила фотографии. Информационно-

образовательное начало в фотографии. Природа художественной и 

документальной фотографии в современном мире. Моделирующая функция 

визуальных искусств. Общественное значение фотографии. 

Введение в 

историю фотографии 

 Этимология термина. Камера обскура. Эволюция камеры обскура. 

Джироламо Кордано. Ньепс Жозеф Нисефор и гелиография. Дагеротипия и 

Луи Дагер. А. Жиру. Негативно-позитивный процесс. Толбот Уильям Генри 

Фокс. Г. В. Гудвин и Дж. Истмен. 

Берест В.А. 

Разработчики: 

Старший преподаватель  кафедры теории и истории культуры

 Заведующий кафедрой  

Теории и истории культуры       Васильченко Е.В. 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
факультет/институт/академия 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

«Искусства и гуманитарные науки» 50.03.01 
наименование образовательной программы (профиль, специализация)

Наименование дисциплины Практический курс русского языка (для 

иностранных студентов) 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название (тем) разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины 

Первобытное искусство – пещерная 

живопись. Мезолит 

Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: Составное именное 

сказуемое. Реальный и пассивный залог. 

Определительные отношения в простом и 

сложном предложениях. Причастия активные и 

пассивные. Условные отношения в простом и 

сложном предложениях. Замена прямой речи на 

косвенную. Словообразование. 

Обучение предложным падежным конструкциям. 

Глагольное управление. 

Научный стиль: Сжатие текста. Составление 

тезисного и номинативного плана.  

Первобытное искусство – пещерная 

живопись. Зараут-Камар. Бронзовый век 
Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: Выражение 

причинно-следственных связей; цели и условия  

в простом и сложном предложениях. 

Возвратность. Обучение предложным падежным 

конструкциям.  Глагольное управление. 

Научный стиль: Сжатие текста. Составление 

вопросного плана.  

Краткий экскурс в историю искусств 

Древнего Египта. Краткий экскурс в 

историю искусств Древнего Египта 

Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 



Грамматический материал: Выражение причины 

в простом и сложном предложениях. Именное 

сказуемое. Пояснительные предложения. 

Обучение предложным падежным конструкциям. 

Глагольное управление. Словообразование. 

Научный стиль: Сжатие текста. Составление 

развернутого плана.  

Краткий экскурс в историю искусств 

Древнего Египта. 

Возникновение и формирование 

древнеегиптетского искусства (к.5-4 

тысячелетия до н.э.) 

Лексико-грамматический материал: лексические 

единицы по теме (изучение профессиональной 

терминологии) 

Грамматический материал: активные и 

пассивные конструкции. Выражение сравнения в 

простом и сложном предложениях. Обучение 

предложным падежным конструкциям. 

Глагольное управление. Словообразование. 

Научный стиль: Сжатие текста. Составление  

аннотации. 

Разработчик: 

Доцент кафедры русского языка  и межкультурной коммуникации Л.Н. Анипкина 

Заведующий кафедрой РЯиМК В.П. Синячкин 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык делового общения 

Образовательная программа 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
 (наименование образовательной программы (профиль, специализация)

Наименовани

е 

дисциплины 

Русский язык делового общения (для иностранных студентов) 

Объём 

дисциплины 

3  ЗЕ ( 108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название 

разделов 

(тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Ораторское 

искусство 

Тексты: Публичное выступление как важное средство коммуникации 

убеждения. Искусство аргументации. Презентация как разновидность 

публичной речи.  

Грамматический материал: Образование и употребление страдательных 

причастий. Предложения со словом «который». Выражение 

определительных отношений в простом и сложном предложениях. 

Тренинг употребления падежных форм и глагольного управления. 

Словообразование. 

Научный стиль: Сжатие текста. Составление тезисного и номинативного 

планов. Подготовка доклада. Подготовка к публичному выступлению. 

Виды устных 

выступлений: 

доклад, 

дебаты, 

митинг. 

Общение как 

инструмент 

профессионал

ьной 

деятельности 

Тексты: Общение и коммуникация. Функции общения. Виды и формы 

общения. Этапы общения. Невербальные средства общения. Понятие 

делового общения. 

Грамматический материал:  Лексические и синтаксические особенности 

аргументирующей речи. Способы введения аргументов в текст. 

Выражение причины в простом и сложном и предложении. Тренинг 

употребления падежных форм и глагольного управления.  

Научный стиль: Требования к тезису и демонстрации. Типы аргументов. 

Способы опровержения доводов оппонента с учётом этнориторических 

идеалов. Подготовка и произнесение аргументирующей речи (2 мин) по 

проблемной теме.  

Деловое 

общение 

Тексты: Особенности устного общения. Индивидуальные и коллективные 

формы профессионального общения. Функции и виды бесед. 

Собеседование с работодателем. Этикет телефонного разговора. 

Грамматический материал: Образование и употребление деепричастий. 

Выражение следствия в сложном предложении. Тренинг употребления 

падежных форм и глагольного управления. Словообразование 

Научный стиль: особенности разговорного и публицистического стилей 



Конфликт в 

деловом 

общении 

Тексты: Искусство переговоров. Собрание как форма принятия 

коллективного решения. Подготовка, проведение и суммирование 

совещания. Дискуссия. Визитная карточка. 

Грамматический материал: Тренинг употребления падежных форм, 

глагольное управление. 

Научный стиль: Сжатие текста.. Составление номинативного  и 

вопросного планов. Подготовка доклада 

Деловая 

документация 

и переписка 

Тексты: Классификация документов. Требования к тексту документа. 

Грамматический материал: Выражение цели в простом и сложном 

предложении. Тренинг употребления падежных форм, глагольное 

управление. 

Научный стиль: Написание автобиографии, заявления, объяснительной 

записки. 

Л.Н. Анипкина 

Разработчик: 

Доцент кафедры русского языка  и межкультурной коммуникации

Заведующий кафедрой РЯиМК В.П. Синячкин 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональные коммуникации (на иностранном языке) 

Образовательная программа 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Наименование 

дисциплины 

Русский язык: Профессиональные коммуникации

(для иностранных студентов) 

Объём 

дисциплины 
4 ЗЕ (144 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название 

разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

Тема 1. Смысловой 

анализ абзаца 

Средства выражения именного предиката. Выражение квалификации 

и характеристики предмета, лица, явления, процесса. 

Информационный центр предложения. 

Тексты:Искусство Древней Греции. Античная эстетика 

Тема 2. Смысловой 

анализ 

предложения 

Языковые средства для выражения определения понятия и раскрытия 

содержания термина. Работа с текстом, отработка новых слов и 

словосочетаний, выделение основной информации.  

Тексты: Искусство Древней Греции. Эстетические взгляды Пифагора 

Тема 3. 

Смысловой анализ 

текста 

Виды плана: вопросный план, номинативный план. Языковые 

средства для характеристики главных, отличительных качеств, 

свойств предмета, явления. Работа с новыми словами и 

словосочетаниями, выделение основной информации, составление  

вопросного и назывного плана.  

Тексты: Искусство Древней Греции. Эстетические взгляды Платона и 

Аристотеля 

Тема 4.  

Понятие тезисов 

Языковые средства для указания на принадлежность предмета, 

явления, лица к определенному классу. Активные и пассивные 

конструкции в научной речи. Составление тезисов.   

Тексты: Древнегреческая трагедия – древнейшая из известных форм 

трагедии 

Тема 5. 

Конспектирование 

Отличие конспекта от тезисов. Языковые средства для выражения 

классификации предметов, явлений. Конспектирование текста. 

Тексты: Искусство Древней Греции. 

Тема 6.  

Смысловой анализ 

абзаца при 

слушании и записи 

лекции.  Структура 
учебного текста 

Языковые средства для обозначения внутренней сущности предмета, 

явления,  взаимовлияния и взаимодействия предметов. Тексты: 

Искусство Древней Греции. 

Разработчик: Доцент кафедры русского языка  и межкультурной коммуникации Н.Л. Синячкина

Заведующий кафедрой                  
Русского языка и межкультурной коммуникации      В.П.Синячкин



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

«Искусства и гуманитарные науки» 50.03.01 

Наименование 

дисциплины 

Теория культуры 

Объем дисциплины 4 ЗЕ (144часа) 

Краткое содержание дисциплины 

Название (тем) разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Статус культурологии и 

ее место среди других 

социально-

гуманитарных наук. 

Понятие «культура». 

Основные категории 

культурологии(тезаурус) 

1.Статус культурологии и ее место среди других социально-гуманитарных

наук. Предмет культурологии: фундаментальная, прикладная и

историческая культурология.

2. Цели и задачи, исследовательское поле: теория и история культуры,

институты культуры и социокультурное прогнозирование. Предмет

научного анализа в культурологии. Место культурологии среди других

гуманитарных дисциплин.

Массовая культура. 

Массовая литература. 

Проблема «формульных 

текстов». 

1.Основные социокультурные факторы, влияющие на формирование

массовой культуры.  «Человек массы», «человек хора» (Ортега-и-Гассет Х.)

как следствие принципиального изменения  иерархии традиционных

духовных ценностей.

2.Функции массовой культуры. Массовая культура и средства массовой

коммуникации. Формы, жанры, типология массовой культуры.

3.Массовая литература: три точки зрения. «Формульная» литература  в

определении Дж.Кавелти и ее цель.

4.«Поп- арт» и культура «большинства». Расширение территории искусства

за счет знаков и символов обыденной жизни. Иронический подтекст поп-

арта. Массовая культура как культура гиперреальности и симулякров (

Ж.Бодрийяр)

Элитарная культура. 

Политические и духовные 

элиты. Массовое и 

элитарное в культуре 

модернизма и 

постмодернизма 

1.Элитарная культура как культура «не демоса, а касты» (Ортега-и-Гассет

Х.). Политические и культурные элиты: диалектика взаимоотношений.

Ценностно-смысловые критерии духовной элиты: закрытость и замкнутость

круга «избранных», создание усложненной культурной семантики,

выработка нового культурного кода.



2.Элитарность навыков, ценностей и норм  как путь к сакрализации знаний:

роль жречества в Древнем Египте. Элитарная культура в России как

культура нонконформизма и катакомб.

3.Массовое и элитарное в культуре модернизма: «высокое» /«низкое»,

«элитарное» / «утилитарное» как основные культурные оппозиции стиля

модерн. Постмодернистская концепция культуры: снятие проблемы

элитарного и массового. Разрушение ценностных значений и смыслов

культуры. Концепция культуры У. Эко: искусство как конвенциональная

система.

Субкультура. 

Маргинальная 

субкультура 

1.Субкультура как суверенное образование внутри господствующей

культуры.

2. Локальные и транслокальные субкультуры семьи и малых групп

(коллеги, соседи, друзья), специфика их выделения.

3.Маргинальные  субкультуры как «окраина» традиционной культурной

системы. Специфика маргинальных субкультур: нормы и ориентации,

отличные от общепризнанных стандартов, дистанцированность по

отношению к доминирующей культуре.

4.«Маргинальная личность» (Р.Парк) - культурный статус и самосознание

иммигрантов и других маргиналов

Гендер. Гендерная 

психология. Гендерные 

исследования 

1. Тайны пола: мужчина и женщина в зеркале эволюции. Гендер как

биологический и  социокультурный пол. Гендерная идентичность:

природа и воспитание.

2. Гендерные различия в строении мозга как результат направленной

эволюции. Критерии мужской и женской привлекательности. Власть,

пол и репродуктивный успех человека. Формирование гендерных

стереотипов.

3. Мужчина и женщина в пространстве культуры: (религиозные догматы

Средневековья, современная социализация и гендерные стереотипы).

Семья и общество: гендерное измерение российской трансформации.

Мужчина и женщина: жизненные стратегии. Постсоветская семья и

проблема гендерных границ.

Разработчиком является профессор 

кафедры теории и истории культуры И.М.Сахно 

Заведующий кафедрой теории и истории культуры  Васильченко Е.В.



 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

факультет/институт/академия 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

«Искусства и гуманитарные науки» 50.03.01 

наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Управление социокультурными проектами 

Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название (тем) разделов дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины 

Институциональный уровень 

культуры, ключевые институции и 

тренды; типы культурных проектов 

Культурные практики в России и зарубежом: 

институциональный и неинституциональный 

уровень. Социокультурные проекты, сайнс 

арт, музыкальные проекты, проекты наследия, 

театральные проекты, проекты в обрасти 

современного и классического искусства; 

Специфика аудиторий и инструментов 

продвижения культурных проектов. 

Технологии маркетинга в сфере культуры, 

количественные и качественные 

исследования, типы аудиторий;  принципы и 

подходы к сегментированию аудиторий, виды 

аудиторий разных типов организаций, 

желаемые и избегаемые аудитории 

организаций культуры 

Технологии работы с медиа базы данных СМИ, пресс-релиз, пост-релиз, 

пресс-конференция, брифинг, пресс-подход, 

типы информационных сообщений в СМИ; 

рекламный рынок: типы рекламных 

носителей, динамика рынка рекламы; 

медиапотребление и аудтория новых медиа: 

виды социальных сетей и особенности 

продвижения в них, медиа менеджмент;  

Social media management: управление 



контентом с в социальных сетях, таргетинг, 

аналитика, работа с блогерами, принципы 

взаимодействия с сетевыми сообществами и 

топ блогерами 

Разработчиком является 

старший преподаватель 

кафедры теории и истории культуры А.В.Григораш 
должность, название кафедры, инициалы, фамилия 

Заведующий кафедрой 

теории и истории 

культуры 

Е.В.Васильченко 

наименование кафедры инициалы, фамилия подпись 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

факультет/институт/академия 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательная программа 

«Искусства и гуманитарные науки» 50.03.01 

наименование образовательной программы (профиль, специализация) 

 

Наименование дисциплины Формирование бренда в индустрии моды 

Объем дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Краткое содержание дисциплины 

Название (тем) разделов дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

1. Введение в историю моды 

 

    

 

1.        Понятие бренда 

2.        Этапы становления бренда 

3.        Концепции бренда 

4.        Цели, принципы и функции бренд-

менеджмента. 

5.        Определения бренда в виде ассоциативной 

сети. 

Что такое мода? Откуда пошло название, стили. 

Знакомство студентов с историей моды от 

возникновения первых домов моды и рождения 

модной индустрии до наших дней 

 

2.Программы создания бренда  

   

 

1. Зачем потребителю нужны бренды. 

2.     Процесс создания нового товара 

3.      Обзор цикла создания бренда. 

4.    Сочетание процесса создания нового продукта и 

бренда 

 

3.Процесс создания нового бренда  

    

 

1. Рабочая группа по разработке нового продукта 

2. Состав и функциональные обязанности участников 

рабочей группы. 

3. Моделирование потребительского/покупательского 

поведения.  



4. Назначение Initial Idea Brief и его содержание. 

5. Дифференциация бренда. 

6. Маркетинговые задачи бренда.  

 

4.Исследование потребителей и целевых 

аудиторий 

 

 

1.      Методы полного описания целевой аудитории.  

2.      Сегментация, ее смысл и цели.  

3.      Инструмент 5W: What, Who, Why, When, Where. 

4.      Правила заполнения брифов на проведение 

исследований. 

 

5.Мода как социальный и эстетический 

феномен. 

 

 

Определение значения терминов «одежда», 

«костюм», «мода».Мода – эстетический идеал эпохи, 

особый вид художественной деятельности. Мода 

способ распространения и функционирования 

феномена культуры Мода – механизм общения. Мода 

как эффективный механизм расширения и сбыта 

товаров, форма рекламы, форма управления 

потребностями человека, как реальными, так и 

формируемыми с помощью механизмов рыночных 

отношений. 

 

6.Бренд-бук, гайдлайн 

  

 

Бренд-бук-  руководство по управлению 

компанией.Брендбук – это всеобъемлющее описание 

бренда. В нем содержится информация о сути бренда, 

его миссии, философии. Таким образом, брендбук 

является своеобразным «паспортом» бренда, который 

содержит все данные, которые необходимы 

маркетологам, специалистам по рекламе, руководству 

компании и простым сотрудникам, чтобы работать 

над его продвижением и популяризацией. Разработка 

брендбука – это важное условие успеха всего бренда, 

ведь он становится своеобразным планом, основой, 

которая нужна, для того чтобы предпринимать 

дальнейшие действия 

 

Гайдлайн – это руководство, в котором описываются 

правила использования фирменного стиля. В нем 

указываются правила нанесения логотипа и 

использования фирменного стиля. Разработка 

фирменного стиля компании редко когда обходится 

без создания гайдлайна. Ведь в нем указываются 

важные предписания, от соблюдения которых во 

многом может зависеть успех бренда. 

 

 



 

Разработчиком является 

Старший преподаватель кафедры теории           

 и истории культуры                                                                             И.К.Черкасова 
должность, название кафедры, инициалы, фамилия 

 

 

Заведующий кафедрой 

теории и истории культуры  

 

 Е.В.Васильченко 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 
Факультет гуманитарных и социальных наук 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательная программа 

«Искусства и гуманитарные науки» 50.03.01 
 

Наименование дисциплины Философия 
Объем дисциплины 3 ЗЕ (108 часа) 

Краткое содержание дисциплины 
Название (тем) разделов дисциплины Краткое содержание разделов (тем) дисциплины 

Философия, ее  предмет и 
специфика 

Философия как любовь к мудрости. 
Трансформация понимания предмета философии, ее 
целей и задач. Структура философского познания, его 
специфика. Сходство и различие философии, науки, 
искусства и религии. Мировоззрение. Разные виды 
мировоззрений. Философия как один из видов 
мировоззрения. Генезис философии. Происхождение 
логоса из мифа. Отличие философского и 
мифологического мировоззрения.  

 
Онтология Онтология как один из основополагающих 

разделов философии. Основные онтологические 
категории и понятия. Бытие и сущее. Учение Парменида 
о бытии. Учение Платона об идеях. Учение Аристотеля 
о категориях. Учение о четырех причинах. 
Трансформация понятия бытия в средневековой 
философии. Онтология в Новое время. Язык как дом 
бытия в философии Хайдеггера. Онтология сегодня.  

Гносеология 
 

Гносеология как один из основополагающих 
разделов философии. Основные гносеологические 
категории и понятия. Разные концепции истины. 
Классификация типов знания. Знание «что» и знание 
«как». Научное познание, его отличие от обыденного 
познания. Гносеология в Античности, в Средние века и 
в Новое время. Гносеология сегодня.  

Антропология  Антропология как наука о человеке. Основные 
антропологические категории и понятия. Взгляды на 
человека и его природу в Древнем Китае. Тема человека 
в Древней Греции и Древнем Риме.  Трансформация 
взглядов на человека в Средние века, Новое время и 
эпоху Просвещение. Формирование антропологии как 
отдельного раздела философского познания. Макс 
Шелер о человеческой природе. Тема человека в 
философии экзистенциализма. Экзистенциализм как 
гуманизм. Философия Ж.–П. Сартра и А. Камю. 



Этика Этика как отдельный раздел философского 
знания. Предмет этики. Мораль и нравственность. 
Основные этические категории и понятия. Основные 
этические школы Античности: гедонизм, эвдемонизм, 
эпикуреизм. Этическое учение христианства. 
Категорический императив И. Канта. Утилитаризм. Ф. 
Ницше: по ту сторону добра и зла. Этические взгляды 
Л.Н. Толстого. Этика творчества Н.А. Бердяева.  

  
Философия науки Философия науки как отдельный раздел философского 

познания. Предмет философии науки. Различие 
философии науки и гносеологии. Наука и псевдонаука. 
Проблема демаркации. Верификация и фальсификация. 
Венский кружок и К. Поппер. Концепция научных 
революций Т. Куна. Концепция научно-
исследовательских программ И. Лакатоса. 

Философия религии 
Философия религии, ее предмет и задачи. Отличие 
философии религии от религиоведения и теологии. 
Становление философии религии как отдельного 
раздела философского знания. Основные понятия и 
темы философии религии: природа божественного, 
доказательства существования бытия Бога, 
классификация религий и религиозных течений. 
Концепт естественной религии, его выдвижение в эпоху 
Нового времени и дальнейшая трансформация в эпоху 
Просвещения. Процессы секуляризации: ее 
характеристика, положительные и отрицательные 
последствия. Десекуляризация и ресакрализация. 
Межрелигиозные конфликты сегодня. 

Онтология Онтология как один из основополагающих 
разделов философии. Основные онтологические 
категории и понятия. Бытие и сущее. Учение Парменида 
о бытии. Учение Платона об идеях. Учение Аристотеля 
о категориях. Учение о четырех причинах. 
Трансформация понятия бытия в средневековой 
философии. Онтология в Новое время. Язык как дом 
бытия в философии Хайдеггера. Онтология сегодня.  

 
Разработчиком является 

доцент кафедры истории философии Р.В. Псху 
должность, название кафедры, инициалы, фамилия 

 
 

Заведующий кафедрой 
истории философии    Н.С.Кирабаев 

наименование кафедры  подпись  инициалы, фамилия 

 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Факультет гуманитарных и социальных наук 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫi 

Образовательная программа 

Бакалавриат 

Искусства и гуманитарные науки 

Наименование дисциплины Шедевры мирового кинематографа 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины: 

Тема 1. Понятие кинематографа. 

Определение шедевра кино. 

Тема 2. Анализ кинорынков 

Тема 3. Эталонные стратегии развития 

кинобизнеса на всех иерархических уровнях, 

включая коммуникационные модели 

продвижения фильма. 

Тема 4.Советский кинематограф 

Тема 5. Кинематограф Англии 

Тема 6. Кинематограф Германии 

1.Рождение кинематографа. Первые опыты.

Понятие «значимый фильм».

2.Мировые кинорынки, модели 

продвижения, анализ.

3.Феномен киношедевра, как культурного

продукта. Коммуникация со зрителем.

4.Шедевры советского кино, ранние работы

известных российских режиссеров и

современные фильмы вчерашних

выпускников.  три категории: советские,

российские и анимационные.Эффект Льва

Кулешова. Киноглаз Дзиги Вертова.Монтаж

Атракционнов.

5.Британское кино всегда стояло несколько

особняком от остального европейского. В

Великобритании к моменту распространения

кинематографа существовала всемирно

известная актёрская школа и значительные

культурные традиции.

6.Кинематограф Германии является важной

частью германской культуры и

международного кинематографа. Его история

неразрывно связана с историей страны и

характеризуется чередованием периодов

взлётов и падений.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Тема 7. Шедевры Голливуда 

Тема 8. Японские культовые фильмы 

7.Признанные мастера режиссёры Голливуда.

Голливуд – фабрика грез. Главная 

киноиндустрия мира уже давно не привязана 

к конкретному месту – Голливудские холмы 

в Лос-Анджелесе – а объединяет 

кинематографистов со всех стран. Фильмы 

Голливуда отличает качество исполнения. 

Концентрация профессионалов настолько 

велика, что к созданию фильмов причастны 

лучшие из лучших, и это относится не только 

к главным профессиям — режиссеры, 

актеры, сценаристы – но и к ремесленным 

цехам: костюмеры, гримеры, 

звукорежиссеры. Вся производственная 

цепочка отлажена и каждый голливудский 

фильм, если не является шедевром, то как 

минимум обладает определенным уровнем и 

качеством. 

8.Не только анимэ, разница жанров.

Разработчики: 

Заведующий кафедрой 
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Старший преподаватель кафедры теории
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дисциплины: 

Основные принципы Баухауза: Метод В. 

Гропиуса. Программа государственного 

Баухауза в Веймаре 

Баухаус широко известен как уникальный, 

многоуровневый феномен в области 

культурной жизни Германии первой 

половины прошлого столетия. Являясь, 

прежде всего, школой архитектуры и 

дизайна, Баухаус, тем не менее, значительно 

повлиял и на другие области искусства: в 

череде его образовательных курсов 

значилось обучение  прикладному искусству, 

живописи, графике, витражам; в Баухаусе 

был собственный театр и многое другое. 

Формирование и развитие школы до 1933 г. 

Три директора Баухауза 

Баухаус просуществовал всего 14 лет: с 1919 

по 1933 год. Тем не менее, он стал самой 

важной школой архитектуры, дизайна и 

искусства в 20 веке. Переезжавший по 

политическим причинам, и открывавшийся 

трижды: в Веймаре, Дессау и Берлине, 

Баухаус сменил также и трех директоров: 

Вальтера Гропиуса, Ханнеса Мейера и 

Людвига Мис ван дер Роэ. 



Пропедевтика и система творческих 

мастерских 

Собственная педагогическая 

программа (революционная и уникальная для 

того времени) значительно повлияла на 

структуру художественного образования. 

Постепенно, Баухаус перерос в полноценное 

направление в искусстве, реализующееся во 

множестве его областей. 

Музыкальные аналогии в изобразительном 

искусстве преподавателей Баухауза 

В Баухаусе занимались разработкой 

собственных колористических теорий трое 

основоположников современных 

исследований цвета: Иоханнес Иттен, Пауль 

Клее и Василий Кандинский. В их трудах, 

посвященных колористике, они уделяют 

значительную роль сопоставлению 

музыкальных средств выразительности с 

визуальным, а также проводят звуковые 

аналогии в поле визуального.   

Музыкальные и звуковые эксперименты в 

Баухауз 

Музыкальные эксперименты, 

воплощавшиеся такими выдающимися 

мастерами как В. Кандинский, Л. Мохой-

Надь, О. Шлеммер и т.д., хоть и не являлись 

основной целью Баухауса, сыграли довольно 

существенную роль для развития 

авангардной музыки и театра. Все это не 

могло не изменить художественную сцену 

того времени. 

Светомузыкальные эксперименты 

Л.Хиршфельд-Мака 

В Баухаусе и в его художественной 

среде также зарождалось множество 

экспериментальных проектов, реализуемых в 

поле музыкальных опытов, а также 

кинетических и синестетических форм 

художественной деятельности. Отдельную 

область представляли светозвуковые 

представления Л. Хиршфельда-Мака, 

творчество Л. Мохой Надя, концепции 

Гертруды Грунов и множества других 

участников Баухауса  и идейно близких к 

нему художников и музыкантов. 

Звуковые концепции: опыты Л. Мохой-Надя 

со звукозаписью 

Еще одной ключевой фигурой в контексте 

изучения музыкальных экспериментов 

внутри Баухауса является Ласло Мохой-

Надь. Как художника и фотографа, его 

особенно интересовала  техническая сторона. 

Вследствие этого, он много времени уделял 

именно области записи и воспроизведения 

музыки. 



«Сцена» Баухауза. Театральные постановки 

О.Шлеммера 

«Музыкальный быт»: джаз-банд Баухауза и 

музыка в досуге студентов и преподавателей. 

Отдельную область представляли 

сценографические эксперименты О. 

Шлеммера 

Кирсанова Ю.А. 

Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры  теории и истории культуры 

Заведующий кафедрой 
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Объем дисциплины 4 ЗЕ (144 часов) 

Краткое содержание дисциплины 

Название (тем) разделов дисциплины Краткое содержание разделов (тем) 

дисциплины 

Этнология как наука и её место среди 

других культурологических 

дисциплин. Основные классификации 

науки. История науки 

Происхождение этнологии. Предмет, объект и 

исследовательские методы этнологии. 

Основные понятия в этнологии: этнос, 

этничность, культура, ассимиляция, 

этническое сознание, менталитет, народность, 

нация, национальность, национализм. 

Проблема этнической территории и 

этнических границ. Связь этнологии с 

другими науками. 

Принципы и типы классификации народов. 

Этнолингвистическая классификация. 

Географическая классификация. Расово-

антропологическая. Религиозная. 

Хозяйственно-культурная. Историко-

культурная. Демографическая классификация. 

Эволюционизм, его основные положения, 

достоинства и недостатки. Неоэволюционизм. 

Антиэволюционизм: диффузионизм, 

социологическая школа, функционализм. 

Американская историческая школа Ф.Боаса и 

её влияние на последующее развитие 

этнологии и культурной антропологии. 

Этнопсихологическая школа и культурный 

релятивизм. Структурализм в этнологии. 

Значение работ К. Леви-Строса в науке. 



Современное положение в этнологии. 

Примордиализм. Постмодернизм в этнологии: 

конструктивизм, инсрументализм. 

Понятие этнос. Этногенез. 

Традиционная культура. 

Характеристика народов мира по 

географическим областям 

Основные теории этноса и этничности. 

Проблемы этногенеза. Основные этапы 

этнической истории. Термин «этногенез». 

Структура этногенеза. Типы этнологических 

процессов. Этнонимы. Методы исследования 

этногенеза. Этапы этногенеза. Расогенез. 

Факторы и стадии этногенеза. Теория 

этногенеза Л.Н. Гумилёва. Этногенез и 

антопогенез. Традиционная культура как 

объект изучения самосознания и этнической 

идентичности     

Этнические функции культуры. Защитные 

механизмы этнической культуры. Этническая 

культура и её структура. Символ и миф как 

составляющие элементы этнической 

культуры. Государственная символика как 

элемент этнического сознания. 

Уровни этнической культуры. Особенности 

восприятия и мышления в традиционных 

обществах. Традиция ритуал обычай. 

Менталитет и эпоха. Этнические культуры и 

мировая культура.    

Характеристика народов мира по 

географическим областям. 

Междисциплинарные аспекты: 

этносоциология, этнопсихология, 

этнополитология 

Особенности демографического поведения. 

Многодетность в традиционном обществе. 

Малодетность в постиндустриальном 

обществе. Четыре демографические стадии 

перехода к европейскому типу семьи. 

Этносоциальные проблемы русского этноса. 

Этнодемографическая ситуация в 

современной России. 

Этническое сознание.

Этнические стереотипы. Механизмы 

символизации этнической культуры. 

Этническое сознание. Этническая культура и 

её структура. Символ и миф как 

составляющие элементы этнической 

культуры. Государственная символика как 



элемент этнического сознания. 

 Гетеростереотипы, автостереотипы. Функции 

стереотипов. О носителе этностереотипов. 

Пути преодоления стереотипов. Этнические 

образы. 

Маргинальный статус и адаптивные реакции. 

Маргинальный статус. Общая характеристика. 

Эмиграция и маргинальность. Смешанные 

браки и дети-метисы. Подтипы 

маргинального человека. Жизненный путь 

маргинала. Стратегии разрешения 

конфликтов. Маргинальный статус и 

невротизм. Маргинальный статус и 

лидерство. К проблеме психологии 

предательства. 

Межэтнические браки. Конструктивистский 

подход. Беккер. Информационная концепция. 

Роль мезоструктуры этноса. Проблемы 

урбанизации. Роль культурной дистанции 

между этносами. Религиозный фактор. 

Возрастной фактор. Проблема разводов в 

межэтническом браке. 

Ориентиры государственной национальной 

политики: международное право. «Народ и 

меньшинство» как правовые понятия. 

Национально-культурная автономия как 

форма организации жизни народов и 

меньшинств. Политические теории 

национального развития. Право наций на 

самоопределение в исторической 

перспективе. Современные международные 

правовые нормы, регулирующие 

национально-культурные отношения: 

историческое развитие и основное 

содержание. Статус этического меньшинства 

в международном праве. 

Этнические конфликты и их регулирование. 

Понятие межэтнической напряжённости. 

Специфика этнических конфликтов их 

признаки и причины. Типология этнических 

конфликтов 

Методы и формы регулирования этнических 



конфликтов. 

Разработчиком является 
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должность, название кафедры, инициалы, фамилия 

Заведующий кафедрой 

теории и истории культуры Е.В.Васильченко 

наименование кафедры подпись инициалы, фамилия 
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