


Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

1.1_М.УК-5. Адекватно объясняет особенности поведения 

и мотивации людей различного социального и культурного 

происхождения в процессе взаимодействия с ними, 

опираясь на знание причин появления социальных обычаев 

и различий в поведении людей. 

1.2_М.УК-5. Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

Знать причины появления социальных обычаев и 

различий в поведении людей; 

Уметь сопоставлять особенности поведения и 

мотивации людей различного социального и 

культурного происхождения; создавать 

недискриминационную среду взаимодействия 

Владеть методами эффективного взаимодействия с 

людьми различного социального и культурного 

происхождения; навыками создания 

недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

философский 

анализ 

современного 

состояния 

социального 

развития, учитывая 

характер 

доминирующей 

социальной 

динамики 

ПК-1.1. Понимает типовые алгоритмы философского 

анализа в области изучения социального бытия 

ПК-1.2. Определяет основные тенденции социального 

развития в исследуемой области  

ПК-1.3 Использует навыки применения методов и 

алгоритмов философского анализа в  исследовании 

современной социальной динамики 

знать сущность онтологических оснований 

культуры в различных сферах социального 

пространства; 

 уметь применить основные принципы и критерии 

ценностно-нормативной, структурно-

типологической и институциональной организации 

культуры к анализу современного общественного 

развития; 

владеть углубленным знанием онтологических 

проблем исторической трансформации 

современных социокультурных процессов, 

способностью предлагать и аргументировано 

обосновывать способы их решения. 
 

 



Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

4 семестр Студент не знает причины 

появления социальных 

обычаев и различий в 

поведении людей; сущность 

онтологических оснований 

культуры в различных сферах 

социального пространства. 

 Не умеет сопоставлять 

особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 

происхождения; создавать 

недискриминационную среду 

взаимодействия; применить 

основные принципы и 

критерии ценностно-

нормативной, структурно-

типологической и 

институциональной 

организации культуры к 

анализу современного 

общественного развития. 

 Не владеет методами 

эффективного взаимодействия 

с людьми различного 

социального и культурного 

происхождения; навыками 

создания; углубленным 

Студент частично знает причины 

появления социальных обычаев и 

различий в поведении людей; 

сущность онтологических 

оснований культуры в различных 

сферах социального 

пространства. 

Слабо умеет сопоставлять 

особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 

происхождения; создавать 

недискриминационную среду 

взаимодействия; применить 

основные принципы и критерии 

ценностно-нормативной, 

структурно-типологической и 

институциональной организации 

культуры к анализу 

современного общественного 

развития. 

 Слабо владеет методами 

эффективного взаимодействия с 

людьми различного социального 

и культурного происхождения; 

навыками создания; 

углубленным знанием 

онтологических проблем 

Студент хорошо знает 

причины появления 

социальных обычаев и 

различий в поведении людей; 

сущность онтологических 

оснований культуры в 

различных сферах 

социального пространства. 

Хорошо умеет сопоставлять 

особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 

происхождения; создавать 

недискриминационную среду 

взаимодействия; применить 

основные принципы и 

критерии ценностно-

нормативной, структурно-

типологической и 

институциональной 

организации культуры к 

анализу современного 

общественного развития. 

 Хорошо владеет методами 

эффективного взаимодействия 

с людьми различного 

социального и культурного 

происхождения; навыками 

Студент отлично знает причины 

появления социальных обычаев 

и различий в поведении людей; 

сущность онтологических 

оснований культуры в 

различных сферах социального 

пространства. 

Свободно умеет сопоставлять 

особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 

происхождения; создавать 

недискриминационную среду 

взаимодействия; применить 

основные принципы и критерии 

ценностно-нормативной, 

структурно-типологической и 

институциональной 

организации культуры к 

анализу современного 

общественного развития. 

 Отлично владеет методами 

эффективного взаимодействия с 

людьми различного 

социального и культурного 

происхождения; навыками 

создания; углубленным знанием 

онтологических проблем 



знанием онтологических 

проблем исторической 

трансформации современных 

социокультурных процессов, 

способностью предлагать и 

аргументировано 

обосновывать способы их 

решения 

недискриминационной среды 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач. 

исторической трансформации 

современных социокультурных 

процессов, способностью 

предлагать и аргументировано 

обосновывать способы их 

решения недискриминационной 

среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных 

задач 

создания; углубленным 

знанием онтологических 

проблем исторической 

трансформации современных 

социокультурных процессов, 

способностью предлагать и 

аргументировано 

обосновывать способы их 

решения 

недискриминационной среды 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач. 

исторической трансформации 

современных социокультурных 

процессов, способностью 

предлагать и аргументировано 

обосновывать способы их 

решения недискриминационной 

среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных 

задач 



2. Оценочные средства 

2.1 Задания для текущего контроля 

В ходе самостоятельной работы предполагается написание реферата по одной из 

предложенных тем с элементами научного исследования. Задания выдаются персонально 

каждому студенту на практических занятиях.   

 

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

так же собственные взгляды на неё 

 

Требования к реферату 

Структура реферата включает в себя следующие обязательные элементы: тема, план, 

содержание (введение, основная часть, заключение), литература.  

Во введении рассматривается актуальность темы исследования, определяются цели, 

задачи и методология исследования. 

В содержании раскрывается сущность исследуемой проблемы через анализ  

теоретических источников и их философское осмысление. Каждый параграф и каждая 

глава заканчивается выводами по соответствующему разделу реферата. 

В заключении подводятся итоги исследования в целом. 

Литература включает классические источники, а также монографические исследования и 

статьи, цитируемые в реферате. Сноски на источники оформляются в режиме «внизу 

страницы» (нумерация единая ко всему документу). 

Правила оформления. 

Необходимо: наличие у реферата четкой структуры (введение, 2–3 раздела, 

заключение); объем реферата должен составлять 10-15 машинописных страниц (при 1,5 

интервале и 14 размере шрифта). Каждая приводимая цитата берется в кавычки, 

нумеруется и оформляется в сноску, которая помещается внизу страницы. Необходимо 

наличие списка использованной литературы. 

 

Критерии оценки: 

При оценке реферата принимается во внимание его научный уровень, умение 

студента выделить философский аспект рассматриваемой проблемы, самостоятельность в 

изложении материала, новизна источников. 

Критерии оценки за выполнение письменной работы 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во баллов 

в БАРС 

1.  Оформление работы 5 

2.  Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

15 

3.  Соответствие работы научному стилю, 

правилам и требованиям литературного 

языка 

10 

 Итого 30 

 

Тематика рефератов  

1. Содержание и значение социальной онтологии культуры как научной дисциплины 

и учебного предмета. 

2. Единство биологического и социокультурного факторов в эволюционизме 

(Г. Спенсер, Э. Тэйлор, Л. Морган) 



3. Идеи общей и специфической эволюции в неоэволюционизме Дж. Стюарта, М. 

Салинса, М. Харриса.  

4. Социальный аспект типологии культуры как сферы социального бытия. 

5. Мировая и национальная культура. Нация и личность как культурные 

образования. 

6. Культура и этнос. Этническая культура. Соотношение этнической общности и 

человеческой индивидуальности в жизни и развитии культуры.  

7. Диалектика социального, национального и индивидуального в реальном бытии 

общества и культуры.  

8. Проблемы культуры и общества в книге Ю. Лотмана «Культура и взрыв». 

9. Концепция социодинамики культуры А. Моля («Социодинамика культуры») 

10. Глобальный эволюционизм в концепции ак. Н.Н. Моисеева.  

11. Значение русского космизма в формировании глобального эволюционизма (В.И. 

Вернадский, Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, В.Н. Бехтерев, П.А. Флоренский, 

А.Л. Чижевский) 

12. Концепция аномии Э. Дюркгейма. 

13. Функционализм как альтернатива эволюционизму. 

14. Понятие социокультутрных изменеиий. Концепция модернизации. 

15. Социальная онтология культуры О. Шпенглера. 

16. Переход от метафизики к протофизике в онтологии культуры Ф. Ницше. 

Онтологичность и символизм  соревнования Аполлона и Диониса как игра жизни и 

смерти. Культура как игра знаков и смыслов. 

17. Утилитаризм как нравственное основание техногенной цивилизации 

18. Этико-философские рефлексии обыденной нравственности. 

19. Теория справедливости и принцип рефлективного равновесия – эквилибризма - 

Д. Ролза. 

20. Онтологические проблемы политической культуры в философии Ханны Арендт. 

21. Художественная культура. Массовая культура и китч.  

22. Реальное и утопичное в проектах мировой культуры.  

23. «Японское чудо»: сочетание умеренной социально-экономической 

дифференциации на макроуровне с  гомогенной интеграцией на микроуровне. 

24. Вечные ценности культуры и исторически преходящие культурные ценности. 

25. Социально-групповая, национальная и историческая ограниченность культурных 

норм и ценностей; ее преодоление в ходе межкультурного и межгруппового 

социокультурного диалога. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Методические указания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социальная онтология культуры» проводится 

в виде устного зачета Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 

осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные 

часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент 

пользуется конспектами лекций, литературой по дисциплине (см. перечень литературы в 

рабочей программе дисциплины). 

Критерии оценивания. Во время зачета студент должен дать развернутый ответ на 

вопросы, изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы 

по всему изучаемому курсу. Во время ответа студент должен продемонстрировать знания 

первоисточников, а также умение анализировать основные проблемы социальной 

действительности. Студент должен уметь разделять факты и их интерпретации, 

высказывать и аргументировать собственную точку зрения по тем или иным вопросам 

социальной антропологии.  



 

Вопросы для зачета 

1. Культура и общество: общее и особенное. Модусы бытия культуры и общества. 

Уровневое строение «мира человека»: природа – социум – культура.  

2.  Смысл – исходная единица культуры. Дуальная оппозиция как начальная ступень 

организации смыслов.  

3. Противоречивые взаимоотношения социума и культуры. «Хаос» и «порядок» как 

онтологические категории, описывающие социокультурную неполноту и полноту, 

нарушение или установление социокультурного баланса в обществе.  

4. Понятие культурных универсалий, их социально-онтологическое содержание 

5. Статика и динамика культуры. Традиции и новации. Инкультурация и 

социализация. 

6. Концепция Маргарет Мид: постфигуративная, кофигуративная и префигуративная 

культура.  

7. Идеи Просвещения о культуре, истории и цивилизации.  

8. Онтологизм культуры и социума в философии Дж. Вико. Двойственность мира и 

цикличность истории 

9. Французские просветители о соотношении культуры и цивилизации. Их проекты 

преобразования культуры через идеи гражданского общества, права и 

суверенитета. 

10. И.Г. Гердер о Просвещении как о гуманной форме организации общественной 

жизни. 

11. Соотношение мира, познания, человека и культуры в творчестве И. Кант а.  

12. Эволюционизм как направление культурно-исторической школы. Понятие и 

основные идеи. 

13. Три типа эволюционных концепций: однолинейный, универсальный и 

многолинейный. 

14. Диффузионизм и проблема культурных контактов. Культурные круги и культурные 

зоны. Работы Ф. Ратцеля, Ф. Гребнера, В. Шмидта. 

15. Структурно-функциональный подход.  Функциональная роль норм, мифов, правил.  

16. Функционализм как альтернатика эволюционизму. Работы Т. Парсонса и 

Р. Мертона.  

17. Постструктуралистские концепции культуры в работах М. Фуко, Ж. Деррида. 

18. Единство культуры и многообразие культур как проблема теории 

антропосоциогенеза. Два этапа теории антропосоциогенеза. 

19. Историческая типология культур. Теория культурно-исторических типов и 

локальных цивилизаций.  

20. Социальная онтология культуры О. Шпенглера. 

21. Социальная типология культур, её формы. Общечеловеческая и групповая 

культура. 

22. Символические концепции культуры. Э. Кассирер о культуре как «символической 

Вселенной».  

23. Символ, знак, значение – категории философии культуры. Язык культуры. 

24. Психоаналитические концепции культуры. Отношения культуры и личности в 

трудах З. Фрейда. Критика культуры З. Фрейдом.  

25. Механизм сублимации. К.Г. Юнг о коллективном бессознательном как «архетипе 

культуры». 

26. Типы социальных характеристик в трудах Э. Фромма.  

27. Игровая концепция культуры. Социальный онтологизм «игры». Игровые формы 

искусства, досуга, спорта, коммерции, политики. И. Хёйзинга: «Человек 

играющий».  



28. Онтология культуры в философии Ф.Ницше. Гетерогенность истока бытия 

культуры и общества. Генеалогия и история.  

29. Политическая культура. Мировые войны и пацифистские движения. Природа 

тоталитаризма. Пути гуманизации политической культуры.  

30. Онтологические проблемы политической культуры в философии Ханны Арендт. 

31. Экономическая культура. Динамика экономической культуры от индустриального 

к постиндустриальному виду. Общество потребления.  

32. Религиозная культура. Религия и гражданское общество. Проблема либерализации 

религий. Диалог религий.  

33. Онтология морали. Нравственная культура. Кризис традиционной морали и поиски 

новых оснований нравственности.  

34. Экологические факторы культуры. Экологическая концепция культуры М. 

Харриса.  

35. Глобализация и сепаратизм. Диалогизм как организующий принцип культуры 

постиндустриального, посткапиталистического общества. Диалог как 

универсальный способ разрешения всех социальных и идеологических 

противоречий.  

36. Культура XXI века как историческая форма культуры гибридного типа. 

Утилитаризм и либерализм.  

37. Феномен «догоняющей модернизации» или реформ сверху в латиноамериканских 

странах. 

38. Поворот больших азиатских обществ к «дозированным реформам» при сохранении 

традиционных национальных ценностей. Китай, Япония, Индия. 

39. Рост влияния мусульманского традиционализма как альтернатива либерализму на 

Ближнем и Среднем Востоке: 

40. Мир культуры в обществе риска. 
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