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1. Целью курса является ознакомление обучающихся с основами теоретической культуро-

логии в контексте понимания культуры как морфологической системы, изучение культурных 

форм отечественной культуры в историко-культурной ретроспективе. Морфологическое 

изучение культуры предполагает следующие направления исследования культурных форм и 

артефактов: генетическое — порождение и становление культурных форм; микродинамиче-

ское — динамика культурных форм в пределах жизни трех поколений (непосредств. транс-

ляция культурной информации). 

Задачи курса:  

 овладение необходимым объемом теоретического материала по данному курсу; 

 рассмотрение основных исторических этапов становления теории культурной морфо-

логии; 

 изучение основных форм и единиц культурной дифференциации, приобретающие 

особую значимость в современном мире;  

 овладение современными  методами изучения культурной морфологии; 

 осмысление типа и характера культурной дифференциации современного российского 

общества.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Дисциплина «Морфология отечественной культуры» адресована магистрам, обучаю-

щихся по направлению «Мировая художественная культура», входит в цикл профессиональ-

ных дисциплин. Дисциплина призвана способствовать освоению методологии морфологиче-

ского анализа явлений, сфер, форм культуры. Дисциплина дополняет курсы «Философия 

культуры», «Теория культуры», «История культуры». Дидактическое значение дисциплины 

заключается в расширении методологического инструментария в исследовании различных 

типов культур и отечественной культуры в частности. Наличие дисциплины «Морфология 

отечественной культуры» способствует формированию теоретических и практических навы-

ков в профессиональном образовании, ориентировании в современной, быстро меняющейся 

системе научного знания.  
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля): 

а) общекультурные (ОК): 
 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК- 1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК- 2); 

 способность проявлять творческую активность,  инициативу, ответственность в ходе ре-

шения профессиональных задач (ОК- 4); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 5); 

 способность использования в различных видах профессиональной деятельности знания в 

области теории и практики аргументации, методики преподавания культурологии, педа-

гогики высшей школы (ОК-7); 

 

б) профессиональными (ПК):  

- общепрофессиональные: 



 -углубленное знание современных проблем культурологии, умение предлагать и аргу-

ментировано обосновывать способы их решения (ПК-1); 

 способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 

проводить углубленную их разработку (ПК-2); 

  системное владение методами научного исследования, способность формулировать но-

вые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области (ПК-3); 

 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и 

понимание личной ответственности за цели, средства, результаты научной работы (ПК-

5); 

педагогическая деятельность: 

 способность формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, возни-

кающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-6); 

 способность использовать углубленные специализированные профессиональные знания и 

умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе (ПК-7); 

 умение использовать в процессе педагогической деятельности современные образова-

тельные технологии (ПК-8); 

 умение учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность:  

 готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии 

управленческих решений (ПК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•Знать: основные тенденции и проблемы в развитии современных культурологических на-

правлений и школ; вопросы логической и методологической культуры научного исследова-

ния; основные проблемы современной культурологии, понимать роль культурологии в со-

временных интеграционных процессах; исторические и региональные типы культуры, их ди-

намику, особенности, типы культурно-исторического наследования и способы трансляции 

культурной информации, быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и 

обществу; 

•Уметь: интерпретировать научные тексты, использовать фундаментальные знания культу-

рологической методологии в сфере профессиональной деятельности; использовать получен-

ные знания и навыки для изучения культуры, сохранения и освоения культурного наследия; 

•Владеть: навыками теоретического анализа в целом,  морфологическим методом в научно-

исследовательской деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Морфология отечественной культуры» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  108 часов. 

 
№ 

п/п 

Раздел дисцип-

лины 

Семестр Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра)  

Формы промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

  3 1-17 лек сем срс всего  

    4 22 82 108  

1 Морфология как 

раздел теории 

культуры. Ввод-

ная лекция. 

  2 4 7 13 учет посещаемости 

(каждую неделю се-

местра); Учет подго-

товки студента к ка-

ждому семинарскому 

занятию. 



2 Морфология 

отечественной 

культуры. 

  2 2 7 11 учет посещаемости 

(каждую неделю се-

местра); Учет подго-

товки студента к ка-

ждому семинарскому 

занятию. 

3 Типичные фор-

мы культуры, 

характеризую-

щие ее внутрен-

нее строение. 

   2 7 9 учет посещаемости 

(каждую неделю се-

местра); Учет подго-

товки студента к ка-

ждому семинарскому 

занятию. 

4 Культура как 

система областей 

культурной дея-

тельности. 

   2 7 9 учет посещаемости 

(каждую неделю се-

местра); Учет подго-

товки студента к ка-

ждому семинарскому 

занятию. 

5 Язык и письмен-

ность в контек-

сте морфологи-

ческого анализа. 

   2 

 

7 9 учет посещаемости 

(каждую неделю се-

местра); Учет подго-

товки студента к ка-

ждому семинарскому 

занятию. 

6 Историческая 

модификация и 

модернизация 

культурных 

форм. 

   2 7 9 учет посещаемости 

(каждую неделю се-

местра); Учет подго-

товки студента к ка-

ждому семинарскому 

занятию. 

7 Культурная па-

мять как меха-

низм трансляции 

культурного на-

следия. 

   2 7 9 учет посещаемости 

(каждую неделю се-

местра); Учет подго-

товки студента к ка-

ждому семинарскому 

занятию. 

8 Православие как 

базовая форма 

формирования 

русской культу-

ры. 

   2 7 9 учет посещаемости 

(каждую неделю се-

местра); Учет подго-

товки студента к ка-

ждому семинарскому 

занятию. 

9 Государство как 

форма организа-

ции жизнедея-

тельности со-

циума и челове-

ка в историко-

культурной рет-

роспективе. 

   2 7 9 учет посещаемости 

(каждую неделю се-

местра); Учет подго-

товки студента к ка-

ждому семинарскому 

занятию. 

 

10 Структуры по-

вседневности в 

морфологиче-

ском анализе 

отечественной 

культуры. 

   2 7 9 учет посещаемости 

(каждую неделю се-

местра); Учет подго-

товки студента к ка-

ждому семинарскому 

занятию. 

 

11 Отечественная 

художественная 

культура в кон-

тексте морфоло-

гического анали-

   2 7 9 ФПА: зачет 



за. 

4.1. Содержание дисциплины 

Лекция 1. Морфология как раздел теории культуры.  

Представления о структуре культуры в ХХ веке. Появление в системе знаний о куль-

туре теоретического раздела «Морфология».  Европейская философская мысль о морфологии 

культуры. Отечественная философская концепция морфологии русской культуры. Принципы 

исследования культурных форм: генетический, исторический, технологический. 

 

Лекция 2. Морфология русской культуры. 

Отечественная культура как триединство взаимодействующих между собой трех 

подсистем: мировоззренчески-познавательной (религия, философия, наука); художественно-

эстетической (литература, искусство, эстетические представления людей); соционорматив-

ной (в состав которой включаются такие непосредственно социализированные отрасли куль-

туры, как культура политическая, правовая, хозяйственно-экономическая, культура повсе-

дневности, обыденная мораль, этические представления общества и т.п.).  

Прагматика русской культуры. Качественные характеристики истории русской 

культуры (по Н.А. Бердяеву): неустойчивость, нестабильность общественной системы, не-

сбалансированность социальных реалий и культурных значений. Дискретный характер со-

циокультурной истории России. Н.А. Бердяев «Истоки и смысл русского коммунизма» 

(1937). Изменение культурно-исторических парадигм в истории отечественной культуры. 

 

5. Образовательные технологии 

В высшей школе ведущей организационной формой обучения традиционно является 

лекция (академическая, повествовательная, аналитическая, лекция-беседа, проблемная, визу-

альная).  

В процессе изложения курса преподаватель обязан использовать весь спектр педаго-

гических технологий, то есть всю совокупность психолого-педагогических установок, опре-

деляющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств. 

Образовательные технологии представляют собой комплекс, состоящий из: некоторо-

го представления планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего со-

стояния обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора оптимальной модели для 

данных конкретных условий. 

 Выбор метода обучения соотносится с тематическим содержанием учебного мате-

риала. Перечень методов обучения (объяснительно-иллюстративный,  эвристический, про-

блемный, модельный) используется как вариативный способ предъявления учебной инфор-

мации студентам.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Изучение курса предполагает следующие виды самостоятельной работы: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы семинарского занятия. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. 

4. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

5. Конспектирование. 

6. Реферирование литературы. 

7. Аннотирование книг, статей. 

8. Углубленный анализ научно-методической литературы.. 

Система текущего контроля включает: 



 Текущее собеседование и контроль 

 Консультации 

 Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС 

 Перекрестное рецензирование 

 Дискуссия 

План практических занятий 

Семинар 1. Проблема определения предмета морфологии культуры в контексте культу-

рологического анализа. (4 часа) 

1. Понятие «морфология культуры» в системе культурологического знания. 

2. Морфологический подход в структуре познания. 

3. Предметные области применения морфологического подхода в теории культуры. 

4. Морфология культуры в российской  и зарубежной культурфилософской традиции. 

Темы докладов: 

1. Морфология культуры в российской культурфилософской традиции. (персоналии по 

выбору) 

2. Морфология культуры в зарубежной культурфилософской традиции. (персоналии по 

выбору) 

 

Семинар 2. Типичные формы культуры, характеризующие ее внутреннее строение. 

 

1. Структурные элементы культуры как системы, их строение и особенности. 

2. Материальная и духовная культуры: морфологический анализ. 

3. Мировая и национальная формы культуры. 

4. Городская и крестьянская формы культуры. 

 

Темы докладов: 

1. Духовная культура как среда формообразования. 

2. Традиция как форма культуры. (на примере страны европейской и восточной культу-

ры, по выбору). 

3. Научное знание: специфика формообразования.  

 

Семинар 3. Методология морфологического анализа. 

1. В.О. Ключевский об основах отечественной культуры. 

2. Теория и история отечественной культуры в исследованиях П.Н. Милюкова. 

3. Культурная морфология А.Ф. Лосева. 

Темы докладов: 

1. Морфология культуры О. Шпенглера. 

2. Морфология культуры Флиера А.Я.  

3. Морфология культуры Л. Фробениуса. 

 

Семинар 4. Язык и письменность в контексте морфологического анализа. 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

2. Формы существования языка. 

3. Письменность как форма культуры. 

Темы докладов:  

1. Язык и культура: проблемы взаимовлияния и взаимодействия. 

2. Письменность как форма бытия культуры. 

3. Лингвокультурология как новое направление в культурологии. 

 

Семинар 5. Русская культура: понятие, генезис, самобытность, амбивалентность.    



1. Исторические условия и особенности формирования русской национальной культуры. 

2. Характер русского народа как социокультурный феномен.. 

3. Имманентные (внутренне присущие) особенности и черты русской национальной 

культуры.  

Темы докладов: 

1. Национальный характер как феномен культуры. 

2. В.О. Ключевский о характере русского народа. 

3. Н.А. Бердяев об особенностях характера русского народа.  

 

Семинар 6. Культурная память как механизм трансляции культурного наследия. 

1. Понятие культурной памяти. Структура и формы ее актуализации. 

2. «Парадигма памяти» как теоретико-методологическая основа исследования  

3. Механизмы культурной памяти в социокультурном контексте. 

4. «Археология памяти»: «забывание» как защитная функция культуры. 

 

Темы докладов: 

1. М.Ю. Лотман о культурной памяти, как творческом механизме культуры. 

2. «История памяти» Я. Ассмана. 

3. Понятие «культурной амнезии»: теоретический анализ. 

 

Семинар 7. Православие как базовая форма формирования русской культуры. 

1. Религия и вероисповедальная практика как морфологическая единица культуры.  

2. Специфика и особенности религии в первобытной культуре древних славян. 

3. Вера как культурный код нации: православие и культурная идентичность.  

 

Темы докладов: 

1. Феномен русской духовности и православие. 

2. Г. Федотов о русской святости как культурообразующем факторе. 

3. Православие и русская культура. (Взгляды русских философов).  

 

Семинар 8. Государство как форма организации жизнедеятельности социума и человека 

в историко-культурной ретроспективе. 

1. Государственность и культура: проблемы взаимовлияния и противостояния. 

2. Государство и право: сравнительный анализ двух форм культуры, с выделением об-

щих и специфических функций, механизмов и роли в общекультурном пространстве. 

3. Империя и имперская культура в динамике социокультурного развития. 

 

Темы докладов: 

1. «Слово о Законе и благодати» в понимании истоков противостояния двух сфер 

культуры. 

2. Государственность в контексте национальной идеи (С.С. Уваров). 

3. Д.С. Лихачев о государстве и русской культуре. 

 

Семинар 9. Структуры повседневности в морфологическом анализе отечественной 

культуры. 

1. Структура культуры повседневности России. 

2. Особенности культуры повседневности Древней и Средневековой Руси. 

3. Повседневность как ядро целостного человеческого бытия: «продуктивность» 

повседневности. 

4. Повседневность как «почерк» культурной эпохи. 

 

Темы докладов: 
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1. Исторические типы повседневной культуры: средневековый тип повседневной куль-

туры. 

2. Советская повседневная культура. 

3. Мир вещей и культура тела в контексте культурно-исторической эпохи. 

 

Семинар 10. Отечественная художественная культура в контексте морфологического 

анализа.  

1. Морфология искусства: родовая, видовая. Специфика художественного творчества. 

2. Слагаемые культурного стиля как морфемы культурно-исторической эпохи. 

3. Массовое и элитарное в художественной культуре. 

Темы докладов: 

1. Стилевое своеобразие культурно-исторической эпохи (по выбору). 

2. Новые формы культуры эпохи постмодерна. 

3. Художественность как текстуальность культуры. 

 

Вопросы для зачета: 

 

1. Теоретическое понимание строения  и морфологии культуры.  

2. Изучение морфологии культуры как междисциплинарная проблема познания. 

3. Теоретические обоснования для выделения морфологических единиц культуры. 

4. Разные подходы к разработке морфологических моделей культуры. 

5. Основания для выделения уровней повседневной и специализированной культуры. 

6. Роль и специфика повседневной культуры в общекультурном развитии.  

7. Пространство хозяйственной культуры: сущность, особенности развития в разные 

исторические эпохи, современные характеристики. 

8. Пространство политической культуры: сущность, особенности развития в разные 

исторические эпохи, современные характеристики. 

9. Пространство правовой культуры: сущность, особенности развития в разные исто-

рические эпохи, современные характеристики. 

10. Формы рекреационной культуры в разные исторические эпохи. 

11.  Историческая эволюция художественной культуры России: содержательные 

функции, строение, смыслы. 

12. Современные формы существования  художественной культуры. 

13. Историческая эволюция религиозной культуры:  содержательные функции, строе-

ние, характеристики вероисповедальной практики. 

14. Система учреждений культуры как механизм поддержания и развития культурно-

го наследия. 

15. Система образования как механизм передачи молодым поколениям культуротвор-

ческих навыков, общекультурных и профессиональных знаний. 

16. Взаимодействие разных единиц культуры между собой.  

17. Неодинаковое развитие в современном обществе разных частей и составных еди-

ниц культуры. 

18. Коммунальность как форма советской культуры. 

19. Идея святости в русской культуре. 

20.  Научное знание и трансформация культурных форм. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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