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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об особенностях 

культуры Санкт-Петербурга в её историческом развитии, своеобразии города, ставшего 

новой столицей империи, «окном в Европу», а также одним из красивейших городов мира. 

Исследование духовных, материальных, художественных аспектов культуры Санкт-

Петербурга во взаимосвязи и взаимопроникновении. 

 

Задачи:  

сформировать системные представления об истории и культуре Санкт-Петербурга; 

определить особенности исторических периодов развития петербургской культуры; 

изучить основные памятники и достопримечательности, представляющие каждый 

исторический период и характеризующие различные сферы культуры, их связь друг с 

другом и с историей города;   

комплексно изучить эволюцию и основные тенденции в развитии культуры, 

художественных эпох, стилей, направлений, видов и жанров искусства; 

сформировать навыки исследования Санкт Петербурга как крупнейшего в России 

территориального рынка сервисных услуг; 

сформировать навыки самостоятельного изучения истории и культуры Санкт-

Петербурга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «История и культура Санкт-Петербурга», относится к 

выборным дисциплинам Блока 1, и является обязательной для освоения обучающимся 

после их выбора. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Планируемые результаты обучения/индикаторы 

достижения компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-4: готовностью к 

участию в 

проведении 
исследований 

социально-

психологических 

особенностей 
потребителя с 

учетом национально-

региональных и 
демографических 

факторов 

Первый 

уровень 

(пороговый) 
(ПК-4) –1 

Знать: социокультурные, национально-региональные и 

демографические факторы, определяющие социально-
психологические особенности потребительского 

поведения З1 (ПК-4) 

Уметь: выделять существующие социокультурные, 

национально-региональные и демографические факторы 
при проведении исследований потребителей У1 (ПК-4) 

Владеть: навыками исследования Санкт Петербурга как 

крупнейшего в России территориального  рынка 
сервисных услуг В1 (ПК-4) 
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4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет - 4 семестр. 

Распределение фонда времени по темам дисциплины по очной форме обучения 

представлено в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины 

Номер и наименование тем 

Объем дисциплины 

(ак. часы) 

Контактная работа 
 

СРО ЗЛТ ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Культура города и пути ее изучения. 2 2 - 3 

Тема 2. Общая характеристика Санкт-Петербурга. 2 1 - 3 

Тема 3. Основание и культурное самоопределение города. 2 1 - 3 

Тема 4. Культура Санкт-Петербурга в послепетровские времена 

(1725-1761). 
2 2 - 4 

Тема 5. Петербург второй половины XVIII века — российское 

Просвещение. 
2 2 - 4 

Тема 6. Петербург первой половины XIX века — Пушкинский 

Петербург. 
2 2 - 4 

Тема 7.  Петербург второй половины XIX века — Петербург 

Достоевского. 
2 2 - 4 

Тема 8. Культура Петербурга—Петрограда начала XX века — эпоха 
трех революций. 

2 1 - 4 

Тема 9. Культура Петрограда—Ленинграда в годы советской власти. 2 1 - 4 

Тема 10. Современное состояние и перспективы развития культуры 

Санкт-Петербурга. 
2 2 - 3 

Всего по дисциплине: 20 16 - 36 

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 
работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Культура города и пути ее изучения 

Общее представление о культуре как целостной и исторически развивающейся 

системе. Три модальности культуры (человеческая, деятельностная и предметная), их 

взаимосвязь. Культура и культуры.  

Историческое происхождение города и разные типы городов в условиях различных 

социально-исторических типов цивилизации. Город как носитель особого строя культуры. 

Модальности городской культуры: горожане как специфическая модификация 

национального характера и поведения; структура жизнедеятельности в городе; город как 

произведение градостроительного искусства.  

Источники изучения культуры города и краткая историография. Особое значение 

постижения искусства как самосознания культуры города. 

 

Тема 2. 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 
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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. 

 

Тема 3. 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. 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». 

 

Тема 4. Культура Санкт-Петербурга в послепетровские времена (1725-1761) 

Преодоление антипетербургской оппозиции после смерти Петра I и Екатерины I. 

Влияние Просвещения на развитие петербургской культуры. Политика Елизаветы 

Петровны в сфере культуры как определяющий фактор в формировании духовного облика 

столицы самодержавного государства. Идеологическая, психологическая, эстетическая 

оппозиция Москвы петербургскому европеизму и вызревание славянофильской 

концепции. Строительство города в соответствии с принципами, заложенными Петром I. 

Развитие ансамблевого принципа застройки города и разностороннее включение 

скульптуры в архитектурный пейзаж. 

 

Тема 5. Петербург второй половины XVIII века — российское Просвещение 

Роль Екатерины II в формировании духовного облика Санкт-Петербурга. 

Екатерина II как государь, личность, представитель эпохи 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.  

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. «Медный всадник» Э. Фальконе и М. 

Колло как пластический символ культуры петербургского Просвещения. 

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.  
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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. 

 

Тема 6. Петербург первой половины XIX века — Пушкинский Петербург 

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 Н. Гоголем, А. 

Герценом и В. Белинским, И. Огаревым и А. Григорьевым. Полемика западников и 

славянофилов.  

Характерные особенности петербургской культуры первой 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 
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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. 

 

Тема 7.  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 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. Продолжение гоголевской традиции.  

Отражение спора о Петербурге в общественной мысли и в искусстве. 

 

Тема 8. 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; неоклассицизм и зарождение конструктивизма.  

Противоречивая взаимосвязь сциентизма и эстетизма в петербургской культуре. 
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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. 

 

Тема 9. Культура Петрограда—Ленинграда в годы советской власти 

Культурологический смысл переноса российской столицы в Москву. Влияние на 

жизнь Петрограда утраты столичного статуса. Отношение советской власти к бывшей 

столице как к реальному или потенциальному источнику духовного сопротивления 

большевистскому тоталитаризму. Политика И. Сталина и его преемников, превращавшая 

Ленинград в «великий город с областной судьбой», уничтожавшая его своеобразие в 

русской культуре. Политика люмпенизации города и изменение его демографической 

структуры.  

Зависимость нового городского строительства от этой политики и «эстетического» 

диктата вождей (сталинский неоклассицизм и хрущевский функционализм). Нарастающий 

разрыв между городским центром и «спальными» районами. Отражение этих 

противоречий в строительстве ленинградского метрополитена.  

Сохранение в Ленинграде в 1920-е годы петербургских традиций и стиля 

петербургской культуры. Нарастание конфликта между дореволюционной и пролетарской 

интелегенцией, захватившей при поддержке партийно-государственной власти 

руководящие позиции во всех сферах культуры. Духовное ограбление Ленинграда — 

перемещение в столицу Академии наук, отъезд в Москву многих выдающихся ученых, 

писателей, деятелей искусства. Подчинение столице всех ленинградских учреждений 

культуры — научных институтов, учебных сведений, издательств, музеев, творческих 

союзов и т. п. Физическое истребление петербургской интеллигенции (начиная с 

репрессий после убийства С. Кирова и кончая «ленинградским делом»), высылка из 

страны непокорных (от пассажиров «философского парохода» в 1922 году до И. 

Бродского), идеологическое порабощение тех, кто избежал репрессий и выжил во время 

блокады (действие послевоенных постановлений ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и 

искусства, направленных в первую очередь против ленинградцев — М. Зощенко, А. 

Ахматовой, Д. Шостаковича, так называемых «космополитов»).  

Духовное сопротивление этой политике последних представителей петербургско-

ленинградской интеллигенции и принявших от нее эстафету новых поколений. Поведение 

ленинградцев в годы блокады — свидетельство незыблемости нравственных принципов 

петербургской интеллигенции. Проявление её гражданских и эстетических позиций после 

смерти Сталина и XX съезда КПСС в деятельности «шестидесятников». Критическое 

отношение к политике преемников Сталина, породившее и в эти годы безвременья 

высокие духовные ценности. 
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Тема 10.  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. 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 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. Празднование 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. 

Культура Санкт-Петербурга в начале XXI века: новые тенденции и перспективы 

развития. Проблема сохранения культурного наследия города: официальная политика и 

оппозиционные движения (движение «Живой город»). Перенос в Санкт-Петербург ряда 

столичных функций.  

Санкт-Петербург как центр российского и мирового туризма. Необходимость 

дальнейшего продвижения культурного наследия Санкт-Петербурга на рынке туристских 

услуг. Включение города в Список всемирного природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО.  

 

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Таблица 6.1 – Практические занятия / Семинарские занятия / Лабораторные работы 

№ темы Тема занятия 
Вид занятия / 

Оценочное средство 

1 2 3 

1 

Общее представление о культуре как целостной и исторически 
развивающейся системе. 

Три модальности  культуры. Культура и культуры. 

Модальности городской культуры. 

ПЗ: 
Доклад/Презентация/ 

Тематическая 

дискуссия. 

2, 3 

Уникальность природно-географического положения Санкт-
Петербурга. 

Общая характеристика динамики населения города. 

Периодизация культуры Санкт-Петербурга. 
Санкт-Петербург как промышленный, торговый, культурный 

ПЗ: 
Доклад/Презентация/ 

Творческое задание 

(проект-портфолио)/ 
Защита проекта. 
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центр, центр российского и мирового туризма. 

Основание города. 
Культурное самоопределение Санкт-Петербурга. 

Строительство Санкт-Петербурга (1703-1725). 

Архитектурный стиль «петровское барокко». 

Утверждение светских начал в русской живописи петровского 
Петербурга. 

Становление в Санкт-Петербурге светской скульптуры. 

Музыкальная жизнь города. 

4 

Сохранение светской доминанты в культуре Петербурга в 1725-
1761 годах. 

Развитие градостроительных начал петровского Петербурга в 

1725-1761 годах. 
Стиль «барокко» в искусстве Санкт-Петербурга 2-й четверти XVIII 

века. 

Станковая живопись середины XVIII века. 
Монументально-декоративная живопись середины XVIII века. 

ПЗ: 

Доклад/Презентация/ 

Аналитическая работа. 

5 

Особенности российского Просвещения. 

Становление в Петербурге духовной культуры просветительского 

типа. 
Новые принципы строительства Санкт-Петербурга в эпоху 

Просвещения. 

Архитектура классицизма. 

Открытия литературы Санкт-Петербурга последней трети XVIII 
века. 

Развитие изобразительного искусства в Санкт-Петербурге во 

второй половине XVIII века. 
Расцвет отечественной скульптуры во второй половине XVIII века. 

Рождение русской композиторской школы. 

ПЗ: Презентация/ 

Творческое задание 

(проект-портфолио)/ 
Защита проекта. 

6 

Типологические особенности культуры Петербурга 1-й пол. XIX 

века. 
Реализация потенциала просвещения в петербургской культуре. 

Рождение нового типа россиянина - русского интеллигента. 

Место художественной культуры в пушкинском Петербурге. 
Проблема «Москва - Петербург» и ее обсуждение  в публицистике 

и литературе. 

Оформление архитектурного ансамбля центра Петербурга. 
Стиль ампир в градостроении и архитектуре Петербурга первой 

половины XIX века. 

ПЗ: 

Доклад/Презентация/ 
Тематическая 

дискуссия. 

7 

Особенности культуры Петербурга 2-й. пол. XIX века. 

Отражение особенностей петербургской культуры в творчестве 
Ф.М.Достоевского. 

Дальнейшая демократизация петербургской культуры. 

Интеллигент-разночинец. 

Специфика художественной культуры Петербурга Достоевского. 
Развитие пластического образа города: градостроительство и 

архитектура (стиль «эклектика»). 

ПЗ: Реферат (или эссе)/ 

Аналитическая работа. 

8, 9 

Исторические предпосылки развития культуры рубежа веков. 
Общая характеристика культуры рубежа веков. 

Особенности общественного сознания как одна из предпосылок 

развития культуры. 

Новые тенденции в художественной культуре. 
Литературная жизнь предреволюционного Петербурга-Петрограда. 

Облик Петербурга рубежа XIX - ХХ веков, градостроительные 

тенденции, стиль “модерн” в архитектуре. 
Влияние революционных событий на культуру города. Перенос 

столицы в Москву. 

ПЗ: 

Доклад/Презентация/ 
Проблемный семинар/ 

Аналитическая работа. 
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Характеристика новых тенденций, появившихся в культуре в связи 

с изменением общественного строя. 
Сохранение в Ленинграде в 1920-е годы петербургских традиций и 

стиля петербургской культуры. 

Культурная жизнь города в годы Великой отечественной войны и 

блокады (1941-1945). 
Восстановление города и культурная жизнь Ленинграда в 1950-

1980-х годах. 

10 

Основные тенденции развития культуры Санкт-Петербурга на 

современном этапе. 
Строительство и архитектура: новации и проблема сохранения 

традиций. 

Художественная культура в современном Санкт-Петербурге, арт-
бизнес. 

Театральная жизнь города. 

Музыкальная жизнь города. 
Праздничная культура Санкт-Петербурга. 

Петербург и петербуржцы. 

СЗ: Коллоквиум. 

* ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛР – лабораторные работы 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины 

 

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса 

обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией: 

рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с 

другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, 

которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся, 

порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

графиком консультаций преподавателей кафедры. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и 

семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно 

освоить дисциплину. 

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует: 

слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 

ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях; 

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений; 

выполнять задания практических занятий полностью и установленные сроки. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского 

типа. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется 

не позже чем в 2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме. 
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7.2. Организация самостоятельной работы 

 

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа 

обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его 

непосредственного участия. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1. 

 

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося 

№ 

темы 
Вид самостоятельной работы 

1 2 

1 Подготовка мультимедийной презентации. Подготовка реферата (эссе). 

2 
Подготовка мультимедийной презентаций. Подготовка реферата (эссе). 

Анализ художественного произведения. 

3 
Подготовка к тематической дискуссии. Подготовка творческого задания (проект-
портфолио). 

4 Подготовка творческого задания (проект-портфолио). 

5 Подготовка творческого задания (проект-портфолио). 

6 Подготовка реферата (или эссе). Анализ произведения искусства 

7 Подготовка мультимедийной презентации. Подготовка реферата (эссе). 

8 
Подготовка к проблемному семинару. Подготовка мультимедийной презентации. 
Подготовка реферата (эссе). Творческое задание (проект-портфолио). 

9 
Подготовка к проблемному семинару. Подготовка мультимедийной презентации. 

Подготовка реферата (эссе). Творческое задание (проект-портфолио). 

10 
Подготовка мультимедийной презентации. Подготовка реферата (эссе). 
Творческое задание (проект-портфолио). 

 

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими 

материалами. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «История и культура Санкт-Петербурга» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с 

применением активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

лекция-дискуссия (тема №1,8); лекция-дискуссия - способ обсуждения темы 

(спорного или проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

проблемная лекция и проблемное занятие семинарского типа (тема № 10); 

проблемная лекция  предполагает ввод нового знания через постановку  проблемного 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание 

проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и 

анализа традиционных и современных точек зрения; проблемный семинар – важнейшим 

показателем «проблемности» характера обучения является наличие познавательной 

проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе материалов истории 
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науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Семинар предполагает активное вовлечение студентов в процесс обсуждения и решения 

поставленной проблемы, процесс поиска решения направляется и контролируется 

преподавателем. 

лекция-визуализация (тема №3-9); лекция-визуализация является результатом 

нового использования принципа наглядности. В курсе «История и культура Санкт-

Петербурга» наглядность не только способствует более успешному восприятию и 

запоминанию материала, но и позволяет активизировать умственную деятельность, 

глубже проникать в сущность изучаемых явлений, показывает его связь с творческими 

процессами принятия решений, подтверждает регулирующую роль образа в деятельности 

человека. Лекция - визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за 

счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов 

содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных 

содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, 

этот образ, может быть, развернут и служить опорой для мыслительных и практических 

действий. 

лекция-диалог (тема №6,7); лекция - диалог (или бинарная лекция) -  предполагает 

чтение лекции в форме диалога двух сторон, например, преподавателей, либо как 

представителей двух научных школ, либо как ученого и практика, преподавателя и 

студентов. 

лекция-конференция (тема №10); лекция-конференция проводится как научно-

практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, 

длительностью 5-7 минут. Каждое выступление представляет собой логически 

законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем 

программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить 

проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и 

выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и 

формулирует основные выводы. 

 Содержание дисциплины «История и культура Санкт-Петербурга» способствует 

многообразию в подборе методик изложения лекционного материала. Предлагается 

использовать различные виды лекционных занятий: лекция-диалог, проблемная лекция, 

лекция-визуализация, лекция-дискуссия, лекция-конференция и др. Данные формы 

способствуют развитию умения активного слушания, навыков риторики, полемики, 

отстаивания собственной позиции и точки зрения. Студент должен приобрести навыки 

профессиональной деятельности и освоить исследовательские подходы в изучении 

учебного и научного материала. Для более глубокого освоения дисциплины следует 

создавать ситуации, способствующие более активному взаимодействию преподавателя и 

студентов, применяя различные формы коллективной работы, – обсуждение учебного 

видеоматериала, дискуссию, конференцию и др. В целях увеличения наглядности 

лекционного материала преподавателю рекомендуется использовать презентацию Power 

Point, документальные, обучающие, научно-популярные фильмы, мультимедийные 

энциклопедии, ресурсы сети Интернет. 
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9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Библиографическое описание издания 
(автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) 

Основная/ 

дополнительная 

литература 

Книгообеспеченность 

Кол-во. экз. 

в библ. 

СПбГЭУ 

Электронные 
ресурсы 

Каган М.С. Град Петров в истории русской 
культуры : Учебное пособие / Каган М.С. — 2-е 

изд., пер. и доп .— Электрон. дан. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 .— 515 с.  

Основная - ЭБС Юрайт 

Толстикова И.И. Мировая культура и искусство : 
учебное пособие / Толстикова И.И. — Москва : 

КноРус, 2019. — 415 с.  

Основная - ЭБС BOOK.ru 

Анисимов А. В. Город Санкт-Петербург / А. В. 

Анисимов. - Москва: Доброе слово, 2012. - 472 с.  
Дополнительная - 

ЭБС 

ZNANIUM 

Чистякова Е.В. Туристские 

достопримечательности Санкт-Петербурга (на 

иностранном языке)  : учебное пособие / 
Е.В.Чистякова .— Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 

2012 .— 80 с. — Сведения доступны также по 

Интернету: opac.unecon.ru . 

Дополнительная 114 

ЭБ 

OPAC.UNEC

ON.RU. 

 

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД  

1 Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3 Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4 База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5 База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – 

www.oecd-ilibrary.org 

 

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)  

№ Наименование ИСС  

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.garant.ru) 

3 Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ 

или www.kodeks.ru) 

4 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

5 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

6 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com 

7 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

 

 

 

9.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

https://www.urait.ru/bcode/441580
http://www.book.ru/book/931806
http://znanium.com/go.php?id=451713
http://znanium.com/go.php?id=451713
http://opac.unecon.ru/elibrary/bibl/fulltext/Study/8846.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/bibl/fulltext/Study/8846.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/bibl/fulltext/Study/8846.pdf
http://opac.unecon.ru/
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Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)  

 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

1 Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г 

2 Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 

3 7-Zip (freeware) 

 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных 

занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а 

также пребывание в указанных помещениях.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях.  

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и 

является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля). 
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