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1. Цель освоения дисциплины   
 

Цель освоения дисциплины – углубление социогуманитарной подготовки в рамках 

формирования общекультурных компетенций ОК-1, ОК-5. 

 

2. Место дисциплины  

в структуре образовательной программы 
 
 

Учебная дисциплина «Культурология» (Б1.В.ОД.2) относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины», является обязательной. 
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3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в процессе освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК–5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

В категории «УМЕТЬ»: 

– (ОК-1) – II – У 1: Студент должен уметь соотносить актуальные вопросы совре-

менной общественной жизни, проблемы воспитания и образования в целом, проблемы 

профильных наук и различные общественные практики с содержанием дисциплины 

«Культурология».  

– (ОК-1) – II – У 2: Студент должен уметь самостоятельно или с помощью препо-

давателя сформулировать собственную позицию по дискуссионным вопросам, имеющим 

мировоззренческое значение, подобрать аргументы с позиции научного мировоззрения, 

опираясь на авторитетные источники информации. 

В категории «ВЛАДЕТЬ»: 

– (ОК-1) – II – В 1: Студент имеет опыт участия в дискуссиях, аргументированного 

изложения своего мнения в устной и письменной формах. 

 

В категории «ЗНАТЬ»: 

 

– (ОК-5) – I – З 1: Студент знает термины и понятия дисциплин, формирующих данную 

компетенцию, ориентируется в персоналиях, фактах, концепциях, категориях, законах, 

закономерностях, методах в соответствии с минимумом, определенным в рабочей 

программе дисциплины. 

– (ОК-5) – I – З 2:  Студент имеет представление о наиболее значимых источниках 
научной информации по изучаемым дисциплинам, формирующим данную компетенцию 
(научные издания, электронные ресурсы, учебная и научно-популярная литература, 
справочные издания, нормативные документы). 
(ОК-5) – I – З 3: Студент осознает специфику феномена культуры как исторически-

социального опыта людей, задачи фундаментальной и прикладной культурологии, 

понимает предпосылки и условия существования культурного разнообразия современного 

мира, параметры сопоставления и классификации культур. 
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(ОК-5) – I – З 4:  Студент знает наиболее существенные признаки культур народов, 

населяющих современную Российскую Федерацию. 

В категории «ВЛАДЕТЬ»: 

 
(ОК-5) – I – В 1: Студент владеет навыком поиска, оценивания и использования  
информации по вопросам изучаемых дисциплин. 
(ОК-5) – II – В 1: Студент готов выполнять учебные задания, работая в команде; имеет 

опыт выполнения заданий в группе. 



6 
 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа, из них: 

– 8  часов аудиторной работы (4 часа лекций и 4 часа практических занятий),  

– 60 часов самостоятельной работы. 

 Дисциплина изучается в 4–5 семестрах, ее освоение заканчивается зачетом. 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение. 

Культурология как предмет изучения. Структура культурологии.  

Культурология как наука о культуре. Разделы культурологии. Понятие «культура». 

Аспекты культуры. Историческое развитие понятия «культура». Структура культуры: 

обыденный уровень (совокупность идей, норм поведения, явления культуры, связанных с 

повседневной жизнью) и специализированный уровень (кумулятивный и трансляцион-

ный). Кумулятивный уровень (хозяйственная, политическая, правовая, философская, ре-

лигиозная, нгаучно-техническая, художественная культура). Трансляционный уровень 

культур как средство связи кумулятивного и обыденного уровней культур.  Функции 

культур (гуманистическая, трансляционная, познавательная защитная, нормативная, цен-

ностная, семиотическая и пр.). Формы  культуры (мифология, мораль, религия, право, 

идеология, наука, философия, экономика). 

Законы развития культуры (закон единства и разнообразия культур, закон преем-

ственности в развитии культуры, закон прерывности и непрерывности развития культуры, 

закон взаимодействия и сотрудничества различных культур). Методы изучения культуры 

(диахронический, синхронический, сравнительно-исторический, структурно-

функциональный, типологический, семиотический, психологический, биографический, 

метод моделирования). 

История культурологической мысли   
Проблема культуры в истории  европейской культурологической мысли. Антино-

мии культуры и природы в античной философии (софисты, киники,  эпикурейцы, стоики). 

Теологическое понимание культуры. Провиденциализм. Культурологическая мысль в 

эпоху Возрождения: гуманизм, антропоцентризм, историзм. Просвещенческая модель 

культуры. Историзм и идея целостности культуры (Дж. Вико). Идея прогресса и многова-

риантности культурно-исторического процесса (И.Г. Гердер и Ж.-Ж. Руссо). Природа и 

свобода как мир необходимости и мир культурного творчества (И. Кант). Эстетизация 

культуры в теории и практике романтизма (И.Гете, И.Шиллер, Ф. Шеллинг, и др.). 

Эволюционистская теория культуры (Л. Морган, Э. Тайлор). Диффузионизм. Цик-

лические концепции культуры (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П. А. Соро-

кин). Культура как взаимосвязь символических форм (Э. Кассирер). Психоаналитические 

теории культуры (З. Фрейд, К. Юнг). Феноменологические концепции культуры (П.А. 

Флоренский, А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин). Структуралистская модель культуры (К. Леви-

Стросс, М. Фуко, Р. Барт). "Игровая" теория культуры (Й. Хейзинги). Семиотическая кон-

цепция культуры (Ю.М. Лотман). Экзистенциалистская концепция культуры (Н. Бердяев, 

Ж.-П. Сартр, А. Камю). 
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  Ф. Ницше и его философия жизни. Герменевтика. 

Европоцентризм в понимании культуры. Новый взгляд на культуру в ХХ веке (мир 

«поликультурен»). 

Раздел 2. Основные понятия культурологии  

 Культурология в системе гуманитарных дисциплин. Предмет культурологии. По-

нятие культуры и многообразие подходов к определению культуры. Обыденное и теоре-

тическое представления о культуре. Структура и состав современного культурологическо-

го знания. Основные элементы культуры. Язык и символы культуры. Функции культуры. 

Инкультурация и социализация. 

Человек как субъект и объект культуры. Материально–духовный характер культу-

ры. Понятия культурной ценности и нормы. Объективация духовных ценностей в морали, 

искусстве, религии, философии и науке. Культура и личность.  

Культура и цивилизация.  

Цивилизация как особая культурно-историческая общность людей.  История ста-

новления  термина. Значение термина в отечественных и зарубежных исследованиях. 

Взгляды представителей общественно-исторической школы (Н. Данилевского, О. Шпен-

глера, А. Тойнби) на цивилизацию. Историческая динамика соотношений понятий куль-

тура и цивилизация. 

Субъект культуры. 

Понятие «субъект» и его значения. Природное и культурное начала в человеке. Со-

знательность, воспитанность, креативность – основные характеристики субъекта культу-

ры. Критерии культурной деятельности. Культурные потребности человека. 

Инкультурация и социализация в жизни человека. Три основные сферы социализа-

ции. 

Культура как мир знаков. Культурная картина мира и культурные архетипы. 

Семиотика культуры. Общественная культура как носитель социальной информа-

ции. Знаковые системы. Представители тартусско-московской семиотической школы о 

языке культуры. Типы знаковых систем культуры. Язык культуры как средство коммуни-

кации, хранения и трансляции культуры.  

Культурная картина мира как система образов, представлений, знаний об устрой-

стве мира и месте человека в этом мире. Важнейшие компоненты картины мира. Культур-

ный архетип (определение, содержание, формирование). Универсальные культурные ар-

хетипы и этнические культурные архетипы. 

Культурные ценности и нормы. Культурная ментальность. 

Аксиология как особое направление философии. Роль ценностей в культурной дея-

тельности человека. Ценность и стоимость. Зависимость ценности объекта от его свойств 

и отношения к нему человека. Ценность и полезность. Ценность и истина. Виды ценно-

стей. Классификация. Влияние субкультуры и природных особенностей на систему цен-

ностных ориентаций человека. 

Социокультурные нормы. Главные механизмы социального контроля: обществен-

ное мнение (неофициальный контроль) и административное управление (официальный). 

Определение общекультурных, групповых и ролевых норм. 

Ментальное поле культуры.  Культурный потенциал как важная составляющая 

культурной деятельности.  Формирование ментального поля культуры. Виды и уровни 

ментальности. 

Социодинамика культуры. 

Социодинамика культуры. Определение понятия. Ритм и темп социокультурных 

изменений. Книга М.Ю. Лотмана «Культура и взрыв». 

 Циклические модели социокультурных изменений: циклические (круговая и волно-

вая), эволюционная, синергетическая и др. Циклическая повторяемость как закон биоло-

гического существования. Взгляды греческих философов на развитие культур. Теория 

круговорота в истории Дж. Вико. Идея цикличности развития культуры в трудах Н.Я. Да-
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нилевского о «культурно-исторических типах», в концепции О. Шпенглера, в теории кру-

говорота «локальных цивилизаций» А. Тойнби, теории «этногенеза» Л.Н. Гумилева. Цик-

лическая динамика хозяйственно-экономической системы. Теория волнообразной социо-

культурной динамики П. Сорокина. Типы мироощущения и мировоззрения, характеризу-

ющие разные формы культур (идеациональный и чувственный, идеалистический и эклек-

тический). Эволюционные модели развития культуры (однолинейная и многолинейная). 

Синергетическая модель развития культуры. 

Межкультурная коммуникация и диалог культур. 

Понятие «коммуникация» в рамках культурологии. Подходы к изучению процессов 

коммуникации. Концепции технологического детерминизма. 

Процессы интеграции, ассимиляции, аккультурации в культурно-коммуникативном 

ракурсе. Формы внутрикультурной и межкультурной интеграции. Компоненты ассимиля-

ции. Американская и европейская культурантропология о понятии «аккультурация». 

Социокультурная коммуникация. Ее виды (инновационная, ориентационная, сти-

муляционная, корреляционная). Диалог культур. Культурные традиции и инновации. 

Раздел 3. Типология культур. 

Традиционная и инновационная культуры.  

Проблема типологии культур. Варианты типологии.  

Традиционные и инновационные культуры. Признаки традиционной культуры. 

Условия сохранения традиций. Религиозно-мифологические представления как необхо-

димый компонент традиционной культуры. Ксенофобия. 

Проявление личностного начала в инновационной культуре. 

Особый тип мышления в инновационной и традиционной культурах (инверсивная, 

медиативная). Движение культур от традиционных форм к инновационным. 

Классификация культур по Маргарет Мид: постфигуративная, кофигуративная, 

префигуративная культуры. Ю. Лотман: семиотические типы культур. 

Субкультура и контркультура. Массовая и элитарная  культура. 

Субкультура как подсистема целостной системы. Первые научные высказывания о 

дробности культурного целого (И. Гердер, Ф. Ницше).  Виды субкультур. Соотношение 

понятий  субкультура и контркультура. 

Массовая и элитарная культуры. Истоки массовой культуры. Массовое сознание. 

Разработка понятий «масса», «массовое сознание» в трудах Ф. Ницше, Х. Ортега-и- Гассе-

та. Философские и экономические предпосылки возникновения и распространения массо-

вой культуры. Элитарная культура как антипод массовой. 

Этническая и национальная культуры. 

Народ как этническая и этносоциальная общность людей. Определение понятий 

«племя», «народность», «национальность», «нация», этническая общность, этническое са-

мосознание. Исторические, социально-экономические и политические процессы, влияю-

щие на  изменения  жизни этноса. Субэтносы. Суперэтносы  (христианский, мусульман-

ский, славянский и пр.). 

Этническая культура, основные черты (консерватизм, замкнутость, преемствен-

ность, традиционность). Национальная культура. Этническая культура как наиболее древ-

ний слой национальной культуры. Соотношение двух культур. Тяготение к новому наци-

ональной культуры.  

Региональная типологизация культур (Запад / Восток, Север/Юг). Европоцентризм. 

Историческая типологизация культуры. Происхождение и ранние формы 

культуры. Культура первобытного    общества. 

Основные типы культур. Их характеристика. Пути развития культур. Понятие ев-

ропоцентризма. Предложения Г. Риккерта (Германия) и Н.Я. Данилевского (Россия) о пе-

ресмотре идеи монолинейного прогресса. Теория локальных социокультурных миров. Си-

нергетические представления о динамике общества и, в связи с этим, три исторических 
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типа общества (доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное). Характери-

стика. 

Человеческий труд как субстанция культуры. Культурогенез, его взаимосвязь с ан-

тропогенезом и социогенезом. Возникновение первобытной культуры, основные этапы ее 

развития. Разные подходы к проблеме происхождения человека и разные способы ее раз-

решения. 

 К. Ясперс о происхождении человека. Историческая, археологическая и антропо-

логическая периодизация в познании первобытного общества. 

Различные теории происхождения искусства. 

Тождество традиционной культуры и социальной жизни. 

Развитие материальной культуры первобытного человека: орудий труда, навыков и 

способов орудийной деятельности, хозяйственных укладов, средств транспорта, быта 

(жилища, одежды, обуви, кухни, предметов обихода и др.), практической медицины и т.д. 

Духовная культура первобытного общества. Ранние формы религиозных верований 

(тотемизм, анимизм, магия, фетишизм). Первобытный синкретизм. Язык. Истоки науки и 

религии. Первобытное право и мораль. Происхождение искусства. Возникновение пись-

менности. 

Разложение первобытного общества и дифференциация его культуры. Традицион-

ная культура в зеркале современности. 

Культура древних цивилизаций: Египет, Месопотамия, Индия, Китай  

Переход от предыстории к цивилизации. Древний Египет. Месопотамия. Индия. 

Китай. Древний Восток: единство и многообразие.  

Культура Древнего Египта. Земледелие, ремесла, обработка дерева, камня. Строи-

тельная техника. Религия. Пирамиды-гробницы. Жречество. Культ Озириса и предков. 

Фетишизм. Письменность. Изобразительное искусство. Архитектура. Солнечные и водя-

ные часы. Астрономия. Прикладной характер знания. Значение естественных факторов в 

становлении и развитии древних и первобытных цивилизаций. Образование и роль писца 

в трансляции культуры. 

Месопотамия. Земледелие, письменность, магия.  

Учение о происхождении и корнях цивилизаций на территории современной Ин-

дии. Религиозно-мистический характер текстов "Вед", служащих основным источником 

древнеиндийской культуры. Основные черты древнеиндийских цивилизаций. Их культур-

ные и социальные формы. Индуизм. Буддизм. Человек и мир в буддизме. Джайнизм. Ин-

до-мусульманский синтез. 

Древнекитайская картина мира. Земледелие, ремесленничество. Изобретения: 

шелк, бумага, компас, порох. Система образования. Культ иероглифа. Письменность, лун-

ный календарь. Идея социальной мобильности. Даосизм. Буддизм в Китае. Конфуциан-

ство. Современная наука о типах мышления в культурах Востока. 

Историческая типологизация культуры. Культура античного мира: Древняя 

Греция и Древний Рим  

Предпосылки возникновения античной культуры, ее мировоззренческие основы, 

ареал распространения, хронологические рамки, этапы развития. Значение культуры 

Древней Греции и Древнего Рима в становлении европейской цивилизации. 

Культура Древней Греции. Периодизация истории древнегреческой культуры. Рас-

цвет и гибель минойской цивилизации, ее влияние на культурное развитие материковой 

Греции. "Златообильные Микены". Греция гомеровского периода. Культура архаики: об-

раз жизни грека, мифология, ранняя философия, позитивные знания, искусство. Классиче-

ская Греция: философия, наука, ораторское искусство, литература, театр, архитекту-

ра, скульптура, живопись. Культуры эпохи эллинизма. 

Культура Древнего Рима. Основные этапы развития римской культуры. Образ жиз-

ни, верования, изобразительное искусство этрусков. Культура республиканского и импе-

раторского Рима. Римлянин в его повседневности. Особенности римской религии, фило-
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софии, науки, морали, права и ораторского искусства. Золотой век римской литературы. 

Архитектура и изобразительное искусство. Зарождение христианства. Падение Римской 

империи. 

Историческая типологизация культуры. Культура западноевропейского сред-

невековья  
Христианство как господствующая форма общественного сознания и мировоззрен-

ческая основа средневековой культуры. 

Культура раннего средневековья. Каролингское возрождение. Патристика. Социо-

культурная специфика католицизма. Социальная структура и корпоративность. Классиче-

ское средневековье: философия, теология, наука, система образования, право. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Романский и готический стили. 

Особенности, взаимопроникновение и взаимодействие субкультур средневекового 

общества: крестьянской, церковно-монастырской, рыцарско-придворной и городской. 

Христианская Европа и мир Востока. Возникновение гуманистических традиций. 

"Осень" европейского средневековья. 

Культура эпохи Возрождения  
Место Возрождения в истории европейской культуры. Периодизация, хронологи-

ческие рамки Возрождения. Истоки Ренессанса. Новые представления о человеке и его 

месте в мире. Открытия в науке и изобретения в технике. Книгопечатание. Город как со-

циальная среда Ренессанса. Антропоцентризм, гуманизм, индивидуальность, светская ре-

лигиозность, гуманизм искусства – характерные черты искусства Возрождения. Филосо-

фия, искусство, живопись, скульптура, архитектура эпохи Возрождения. С.Рафаэль, Л. да 

Винчи, Б.Микеланджело. 

Северное Возрождение. Реформация и контрреформация. М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. 

Кальвин. Перестройка принципов научного мышления: гелиоцентрическая система Н. Ко-

перника. Географические открытия. Крушение религиозного универсализма.  

 

Историческая типологизация культуры. Западноевропейская культура Ново-

го времени XVII – XVIII вв. Культура Западной Европы в XIX вв. (самостоятель-

ное изучение) 

Кризис ренессансной культуры. Возникновение капитализма, буржуазные револю-

ции. Рационализм и эмпиризм. Идея европоцентризма. Механистическая картина жизни. 

Культурная программа "просвещенного абсолютизма". Универсальный критицизм Про-

свещения. Идея прогресса цивилизации и культуры. Историзм. 

Культура эпохи Просвещения. Просветители о мире и человеке.  

Утверждение норм современной морали: права личности, естественный человек. 

Демократизация художественной жизни: салоны, театр, концерты. Рождение художе-

ственной критики. 

Особенности культурного развития Западной Европы в XIX в. Позитивизм в фило-

софии, натурализм в литературе и живописи, эклектика в архитектуре. 

Исторические особенности русской культуры  

Русская культура как тип культуры. Россия между Европой и Азией в поисках 

культурной идентичности. Проблема "Восток-Запад". Русская культура в отечественной 

культурологической мысли. Западники, славянофилы и евразийцы о путях развития Рос-

сии. Влияние природно-климатических, геополитических и конфессиональных особенно-

стей на культурное развитие России. Специфика социодинамики русской культуры. Пери-

одизация русской культуры. 

Формирование восточнославянской культурной традиции. Культура языческой Ру-

си. Картина мира и мифология. Древнерусский пантеон. Традиции, обряды, верования.  

Культура Древнерусского государства в период средневековья. Русь и Византия. 

Крещение Руси. Социокультурные последствия принятия христианства: распространение 

христианства и изменение мировоззрения, искоренение языческих верований, письмен-
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ность, литература, храмовая архитектура, изобразительное искусство. Фольклор. Ремесла. 

Православно-языческий синкретизм. Судьба древнерусского язычества. Собирание рус-

ских земель вокруг Москвы и начало формирования национального самосознания и куль-

туры. Общественно-политическая и философско-богословская мысль. Идея "Москва - тре-

тий Рим". Государство и церковь. Ереси. Особенности русской религиозности. Распро-

странение просвещения и научных знаний. Литература. Начало книгопечатания. Форми-

рование национального стиля в искусстве. Церковное и светское зодчество. Живопись. 

Система ценностей  и русский национальный характер. 

Русская культура накануне Нового времени. Начало секуляризации русской куль-

туры. Традиции и новаторство. Западноевропейское и русское средневековье: особенно-

сти и различия. 

Современная мировая культура  

Явление вестернизации и европоцентризма в современной мировой культуре. Ее 

европейская основа. Отличительные черты европейской культурной традиции. Истоки ев-

ропейской культуры. Формирование ментальности и стиля западноевропейской культуры 

под влиянием культуры Ренессанса и Нового времени. 

Рационализм европейской культуры и его истоки. Определение рационализма. Чер-

ты европейского рационализма. Роль Р. Декарта (1596 - 1650) и Ф. Бэкона (1561 - 1626) в 

становлении европейской культурной традиции и менталитета. Субъективизм европей-

ской культурной традиции. Проявление субъективизма в разных сферах жизни. 

Ориентация современной модели научного познания на матезис. Признание евро-

пейской культурой бесконечности пространства и времени. Отсюда идея бесконечного 

развития во всех сферах жизни человека и социума. Экспансионизм европейской тради-

ции. 

Основные черты современной мировой культуры. Вестернизация, европоцентризм 

мировой культурной традиции. Стремление мировой культуры к утверждению европей-

ской системы ценностей. Американизм как черта мирового процесса. 

 Смена модели познания (трансформация знания в информационные потоки). 

Прагматические тенденции современной культуры. Экономикоцентризм. Техни-

цизм. Прогресс как норма социальной жизни и сфер межличностного общения. 

Современная культурная ситуация как переходная эпоха. Теории линейного (про-

грессивного и регрессивного) и циклического развития. 

Ф. Ницше, О. Шпенглер, Н. Бердяев, Р. Ю. Виппер, П.А. Сорокин о кризисе куль-

туры. 

Тенденция универсализации и партикуляризма (культурное обособление) в совре-

менном культурном процессе. 

Основные тенденции культуры в эпоху глобализма (самостоятельное изучение). 

Тенденции культурной универсализации. Западная идея «универсальной цивилиза-

ции» против идеи партикуляризма азиатских культур. 

Современная концепция научной картины мира (системность – динамизм  - само-

организация). 

Поиски иного видения мира в искусстве (разнообразие направлений и методов от-

ражения действительности). Утрата художественной культурой Запада одномерности, 

принятия опыта и мироощущения культур. 

Модели культурной универсализации. Биологические и социальные детерминанты 

универсальных категорий культуры. Концепция эволюционных универсалий. Универ-

сальный человек. Глобализм как феномен современности. 
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4.3. Структура дисциплины 
 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 
Семе

стр 

Неде

ля 

семе

стра 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Формы проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Все

го 

час

ов 

Ле

кци

и 

Пр

акт

иче

ска

я 

раб

ота 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

1 Раздел 1. Введение         

 Тема 1. Ведение. Культурология как предмет 

изучения. Структура культурологи. История 

культуры. 

4  17 2  15 Конспект лекции 

в соответствии с 

планом занятия 

2 Раздел 2. Основные понятия культурологии.  
 

       

 Тема 1. Семиотика культуры  4  9  2 7 Контрольный 

опрос. 

Выполнение 

контрольного 

задания №1. 

 Тема 2. Культурные ценности и нормы. Мен-

тальное поле культуры. 

 

4  10  2 8 Контрольный 

опрос 

Выполнение 

контрольного 

задания №2. 

 Всего за 4 семестр   36 2 4 30  

3 Раздел 3. Типология культур. 

 

      Автоматизирован

ное тестирование 

по разделу. 

Подготовка 

презентаций к 

темам раздела. 

 Тема 1. Традиционная и инновационная 

культуры. Этническая и национальная куль-

туры. 

 

5  5   5  

 Тема 2. Историческая типологизация куль-

туры. 

 
 

5  17 2  15  

 Тема 3. Исторические особенности русской 

культуры.  

 

5  10   10  
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 Всего за 5 семестр   32 2 0 30  

 Всего часов   68 4 4 60  

 Промежуточная аттестация       Зачет в 5 семестре 

Круглый стол 

«Физическая 

культура в жизни 

общества». 
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5. Образовательные технологии,  

применяемые при освоении дисциплины   
 

5.1. Основные образовательные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины  
 

• Технология контекстного обучения – обучение в контексте профессии (реализуется 

в учебных заданиях, учитывающих специфику направления и профиля подготов-

ки).  

• Технология проектной деятельности (реализуется при подготовке студентами про-

ектных работ любого рода).  

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образо-

вательной среды СГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автомати-

зированного тестирования и т. д.). 

5.2. Адаптивные образовательные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается ис-

пользование при организации образовательной деятельности адаптивных образователь-

ных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенно-

сти организации образовательного процесса по образовательным программам для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: предоставление спе-

циальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, и т. п. – в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организа-

ции образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализа-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в СГУ» 

(П 8.20.11–2015).  

 

5.3. Информационные технологии, 

применяемые при изучении дисциплины   
 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (см. перечень ресурсов в п. 9 настоящей 

программы). 

 Создание электронных документов (компьютерных презентаций, видеофайлов, 

плейкастов и т. п.). 

 Использование прикладных компьютерных программ по профилю подготовки. 
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5.4. Программное обеспечение, 

применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice 

– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

2. ИРБИС – система автоматизации библиотек. 
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6. Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа студентов по дисциплине   

 

6.1.1. Конспект  

В рамках самостоятельной работы студентов осуществляется проверка умений 

конспектирования источников, в том числе лекций. 

Посещение лекций – обязательная часть учебного процесса вуза. Текущий кон-

троль над учебной деятельностью студентов сводится к проверке записанного обучающи-

мися лекционного материала. 

6.1.2. Планы практических занятий 
 

Практическое  занятие №1  

Этническая, национальная и региональная типологизация культур 

 

1. Традиционная и инновационная  культуры. 

2. М. Мид: постфигуративная, кофигуративная и префигуративная культуры. 

3. Этническая культура.  

3.1. Условия и причины формирования этнической культуры. 

3.2. Свойства этнической культуры. 

3.3. Традиционный характер этнической культуры. 

4. Национальная культура. 

4.1. Связь этноса и нации. Истоки формирования национальной культуры. 

4.2. Новационный характер национальной культуры. 

5. Региональная типологизация культуры (Запад и Восток, Север и Юг). 

 

Самостоятельная работа 

Контрольное задание №1. 

1. Составить таблицу, отражающую характерные признаки традиционной и 

инновационной культур, этнической и национальной.  

2. Охарактеризовать этнический состав Саратовского края (этнос на выбор). 

 

Литература 

1. Турсунов А. Национальная культура в общечеловеческой перспективе // Вопро-

сы литературы. – 1990 .- № 3.- С. 3 – 25. 

2. Казбекова З. Пути интеграции и самосохранения национальных культур // Во-

просы литературы. -  1990. - № 3. – С. 3 – 25. 

3. Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. – М., 1997. 

4. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: Курс лекций.- М., 1998. 

5. Межуев В. Национальная культура как понятие и явление // Библиотековедение. 

– 1999. - № 2. – С. 48 – 59. 
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6. Юдин А.В. Русская народная духовная культура: Учеб. пособие для студентов 

вузов. – М.,1 999. 

7. Российская цивилизация. Этнокультурные и духовные аспекты: Энциклопедиче-

ский словарь / Ред кол. Мчедлов М.П. и др. – М., 2001. 

8. Джунусов М.С. О мере своеобразия национальных культур // Социологическое 

исследование. – 2002. - № 5. – С. 125 – 128. 

 

Практическое занятие №2 

Культурные ценности и нормы  

1. Ценность как культурологическая категория.  

2.  Аксиология о классификации ценностей. 

3. Система ценностных ориентаций. 

4. Регулятивы и нормы в культурной деятельности человека. 

5. Социокультурные нормы. 

6. Социальная и технологическая функции культурных норм. 

7. Общекультурные, групповые и ролевые нормы. 

8. Ментальное поле культуры.  

8.1. Понятие ментальности. 

8.2. Особенности менталитета. 

8.3. Уровни ментальности. 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение контрольного задания №2. 

 1. Проведение соцопроса: определить в рамках студенческой субкультуры систему 

ценностных ориентаций. 

2. На любом примере артефакта дать его ценностную характеристику.  

 

Литература 

1. Ручка А.А. Социальные ценности и нормы. – Киев, 1976. 

2. Тугаринов В.П. Философия и ценностные формы сознания. – М., 1978. 

3. Коржевская Н. Социальные институты как общественное явление 

(социологический аспект). Свердловск, 1983. 

4. Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. – М., 1984. 

5. Чавчавадзе Н.З. Культура и ценности. – Тбилиси, 1984. 

6. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М., 1986. 

7. Выжлецов Г.П. Аксиология: становление и основные этапы развития //Социал.-

политический журнал. -1995. - № 6. – С. 61 - 73. 

8. Ионин Л.Г. Социология культуры. – М., 1996. 

9. Барышков В.П. Аксиология личностного бытия / Под ред. Устьянцева В.Б. – М.. 

2005 (межрегиональные исследования). 

 

 

6.1.3. Презентация. 

 
В течение семестра студенты готовят презентации, которые определены темой 

практических занятий. 

 

Общие рекомендации по подготовке презентации. 
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Рекомендуется: 

1) сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие те-

зисы, даты, имена, термины – главные моменты опорного конспекта; 

2) использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, прилага-

тельных; 

3) использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста; 

4) использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который 

позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между 

различными понятиями; 

5) выполнение общих правил оформления текста; 

6) тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

7) горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

8) каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

9) основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке абзаца (это связа-

но с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

10) вся презентация должна должны быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаб-

лона. 

11) на слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация 

(рисунки, графики и т.п.) – они сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, 

но не наоборот; 

12) количество слайдов должно быть не более 15; 

 13) при докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 1 минута; 

 14) не стоит заполнять слайд большим количеством информации. Наиболее важную ин-

формацию желательно помещать в центр слайда; 

 15) по желанию можно раздать слушателям бумажные копии презентации. 

 

Примерный порядок слайдов: 

1 слайд – Титульный (организация, название работы, автор, руководитель, дата); 

2 слайд – Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких матери-

алах базируется работа); 

3 слайд – Цели и задачи работы; 

4 слайд – Методы, применяемые в работе; 

5…n слайд – Основная часть; 

n+1 слайд – Заключение (выводы); 

n+2 слайд – Список основных использованных источников; 

n+3 слайд – Спасибо за внимание! (подпись, возможно выражение благодарности тем, кто 

руководил, рецензировал и/или помогал в работе). 

 

Темы презентаций 

1. Представления о культуре в разные эпохи. 

2. Эволюционизм как теория культуры.  

3. Феноменология как одно из течений философии ХХ века. 

4. О. Шпенглер и его книга «Закат Европы». Символическая типологизация 

культур по Шпенглеру. 

5. Основные труды Ф. Ницше.  
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6. Концепция культурно-исторических типов в книге Н.Я. Данилевского «Россия и 

Европа» (архетипическая типология культур) 

8.А. Тойнби о локальных цивилизациях в истории мировой культуры.  

7. Стадии развития цивилизации по А. Тойнби (Вызов-Ответ, Расцвет, Надлом, 

Распад). 

8. Типология культур П. Сорокина (системная типология) 

2. Концепция «осевого времени»  К. Ясперса. 

3. Вторичные моделирующие системы (Ю. Лотман) 

4. Понятие «масса» и «массовое сознание» в трудах  З. Фрейда, Ж. Лакана, Х. 

Ортега-и-Гассета. 

5. Массовая и элитарная культура.  

6. Античная культура (своеобразие римской и греческой античности). 

7. Религиозно-церковный аспект культуры средневековья  

8. Карнавальная культура как антипод средневекового официоза. 

9. «Ренессанс – культура общения культур». 

10. Культура Нового времени (17–19 вв.) 

11. Эпоха и культура Просвещения (17 – 18 вв.) 

12. Модернизм как культурное направление ХХ века. 

13. Направления модернизма в искусстве ХХ века (футуризм, сюрреализм, 

экспрессионизм, кубизм,  абстракционизм – на выбор) 

14. Постмодерн. Абстакционизм и авангардизм как наиболее яркие проявления 

постмодернизма. 

15. Культура и глобальные проблемы современности. 

 

6.1.4. Тест по материалу дисциплины 
 
Демоверсия теста. 

1. Идея выделения культурологии в самостоятельную область знания связывают с 

именем 

а) Лесли Эдвин Уайт (1900-1975), 

б) Питирим Александрович Сорокин (1889-1968), 

в) Эдуард Барнетт Тайлор (1832 - 1917), 

г) Арнольд Джозеф Тойнби (1889-1975) 

2.  В состав культурологии входят: 

а) этнография, прикладная культурология, история, эстетика, 

б) социология культуры, экономика, психология, 

 в) история мировой и отечественной культуры, история культурологический уче-

ний, социология культуры, культурная антропология, прикладная культурология, 

г) история мировой и отечественной культуры 

3.  Культурная динамика как раздел теории культуры изучает 

а) этапы развития культуры, 

б) процессы изменчивости в культуре и закономерности адаптации культуры к 

новым условиям, 

в) этапы социального прогресса, 

г) генезис культурных норм и форм 

4.  Культуру как совокупность высших духовных ценностей, лучших творений чело-

века рассматривают при _____________ определении 

а) аксиологическом, 

б) адаптационном, 

в) семиотическом, 

г) антропологическом 
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5. Свобода, любовь, справедливость – это ценности 

а) финальные, 

б) инструментальные, 

в) материальные, 

г) природные 

6.  Школьный звонок, красный крест на машинах скорой помощи, звезды на погонах 

– это примеры ____________ знаков: 

а) вербальных, 

б) конвенциональных, 

в) магических, 

г) иконических 

7. Дескриптивной функцией культурологии является: 

а) сравнение различных объектов культуры, 

б) описание основных культурных объектов, 

в) сведение к понятному, 

г) определение перспектив развития культурных процессов 

8. Славянофилы полагали, что 

а) у русского народа особая судьба и историческая линия, 

б) русский народ стремится к революции, 

в) Россия должна идти путем, определенным Петром 1, 

г) русский народ невежествен 

9. Основоположником цивилизационного подхода, предполагающего, что историю 

человечества нельзя рассматривать как однолинейный процесс, является 

а) Н. Данилевский, 

б) П. Сорокин, 

в) И. Кант, 

г) Ж.Ж. Руссо 

10. Принятие христианства … 

а) приблизило Россию к европейской цивилизации 

б) способствовало формированию опытного естествознания 

в) способствовало расцвету богословско-схоластической мысли и философского 

критицизма 

г) привело к культурной отсталости России от Запада 

 

Методические рекомендации по подготовке. 

Представленные задания теста соответствуют основным разделам курса «Культу-

рология». В связи с этим студентам необходимо познакомиться с содержанием вузовского 

учебника по предмету. Авторы учебников указаны в разделе 8 «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины».  

 

6.1.5. Контрольное задание 
 
Предлагаемые в рамках практических занятий № 1, 2 контрольные задания нацеле-

ны на практику закрепления теоретического материала. 
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6.2. Фонд оценочных средств  

для промежуточной аттестации  

и текущего контроля успеваемости по дисциплине   

6.2.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Объекты оценивания, критерии, шкалы 

Объектом оценивания в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации 

становится достижение запланированных результатов обучения, выраженных в виде де-

скрипций для каждого показателя сформированности компетенций. 

Компетенция ОК-1: способность использовать основы философских и социогума-

нитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

Уровень освоения компетенции (ОК-1) – II: Способен формировать собственное 

аргументированное мнение по вопросам, имеющим мировоззренческое значение, с опорой 

на полученное знание. 

Компетенция ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия. 

Уровень освоения компетенции (ОК-5) – I: способность ориентироваться в соци-

альных, культурных и личностных различиях людей и в способах взаимодействия в груп-

пе. 

Уровень освоения компетенции (ОК-5) – II: способность планировать и осу-

ществлять межличностное и групповое взаимодействие с учетом социальных, культурных 

и личностных различий партнеров. 

 
Показатели  

сформирован-
ности 

Дескрипции 
1 2 3 4 5 

(ОК-1) – II– У 1 
– Студент умеет 
соотносить акту-
альные вопросы 
современной об-
щественной жиз-
ни, проблемы 
воспитания и об-
разования в це-
лом, проблемы 
профильных наук 
и различные об-
щественные прак-
тики с положени-
ями изучаемых 
гуманитарных 
наук и комменти-
ровать эти про-
блемы, опираясь 
на понятийно-
терминологиче-
ский аппарат 
науки. 

Не понима-
ет сущности 
предложен-
ной для об-
суждения 
проблемы. 

Понимает сущ-
ность предло-
женной для об-
суждения про-
блемы, но не мо-
жет соотнести ее 
с проблематикой 
изучаемого курса. 

Способен при 
обсуждении 
предложенной 
проблемы со-
отнести ее с 
положениями 
изучаемых 
наук. Коммен-
тирует пробле-
му, используя 
предложенные 
преподавателем 
понятия  и тер-
мины. 

Способен об-
суждать пред-
ложенную 
проблему, со-
отнести ее с 
положениями 
изучаемых 
наук и про-
комментиро-
вать, используя 
понятийно-
терминологи-
ческий аппарат 
науки. 

На основе изу-
чения литера-
туры или 
наблюдений 
над обще-
ственной прак-
тикой может 
выделить и 
сформулиро-
вать проблему, 
соотнести ее с 
положениями 
изучаемых 
наук и про-
комментиро-
вать, используя 
понятийно-
терминологи-
ческий аппарат 
науки. 

(ОК-1) – II– У 2 
– Студент может 
самостоятельно 
или с помощью 
преподавателя 
сформулировать 
собственную по-
зицию по дискус-

Не обозна-
чает соб-
ственной 
позиции при 
обсуждении 
дискусси-
онных во-
просов. Из-

Испытывает 
трудности в вы-
работке соб-
ственной позиции 
по обсуждаемому 
вопросу. 

Способен  
сформулиро-
вать собствен-
ную точку зре-
ния. Испытыва-
ет трудности в 
подборе научно 
обоснованных 

Способен  в 
целом кор-
ректно сфор-
мулировать 
собственную 
точку зрения, 
подобрать ар-
гументы с по-

Способен ло-
гически кор-
ректно сфор-
мулировать 
собственную 
точку зрения, 
подобрать ар-
гументы с по-
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сионным вопро-
сам, имеющим 
мировоззренче-
ское значение, 
подобрать аргу-
менты с позиции 
научного миро-
воззрения, опира-
ясь на авторитет-
ные источники 
информации. 

бегает уча-
стия в об-
суждениях. 

аргументов. зиции научно-
го мировоззре-
ния. Не ссыла-
ется на автори-
тетные источ-
ники. 

зиции научно-
го мировоззре-
ния, ссылаясь 
на авторитет-
ные источники 
информации 

(ОК-1) – II– В 1 
– Студент имеет 
опыт участия в 
дискуссиях, аргу-
ментированного 
изложения своего 
мнения в устной и 
письменной фор-
мах. 

Не имеет 
такого опы-
та. 

Имеет ограни-
ченный опыт, не 
принесший раз-
вития навыка. 

Имеет ограни-
ченный опыт, 
послуживший 
некоторому 
развитию 
навыка. 

Имеет положи-
тельный опыт, 
демонстрирует 
прогресс навы-
ка. 

Продемон-
стрировал вы-
сокий уровень 
развития навы-
ка. 

(ОК-5) – I – З 1 

– Студент знает 

термины и 

понятия 

дисциплин, 

формирующих 

данную 

компетенцию, 

ориентируется в 

персоналиях, 

фактах, 

концепциях, 

категориях, 

законах, 

закономерностях, 

методах в 

соответствии с 

минимумом, 

определенным в 

рабочей 

программе 

дисциплины. 

Не способен 
воспроизве-
сти основ-
ное содер-
жание изу-
ченных 
дисциплин. 

Воспроизводит 
полученные зна-
ния с существен-
ными фактиче-
скими ошибками 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, испы-
тывает затруд-
нения в ком-
ментировании. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно воспро-
изводит полу-
ченные знания, 
верно коммен-
тирует их с 
необходимой 
степенью глу-
бины.   

(ОК-5) – I – З 2 

– Студент имеет 

представление о 

наиболее 

значимых 

источниках 

научной 

информации по 

изучаемым 

дисциплинам, 

формирующим 

данную 

компетенцию 

(научные издания, 

электронные 

ресурсы, учебная 

и научно-

популярная 

литература, 

справочные 

издания, 

нормативные 

Не может 
воспроизве-
сти назва-
ния основ-
ных источ-
ников ин-
формации. 

Затрудняется в 
назывании ос-
новных источни-
ков информации. 
При изучении 
курса пользуется 
лишь обязатель-
ным учебником. 

Знаком с необ-
ходимым ми-
нимумом ис-
точников 
(учебники, 
справочные 
издания, нор-
мативно-
правовые до-
кументы). 

Точно воспро-
изводит назва-
ния основных 
источников 
информации, 
может уточ-
нить реквизи-
ты документов, 
опираясь на 
доступные ис-
точники. 

Точно воспро-
изводит назва-
ния основных 
источников 
информации, 
без затрудне-
ний уточняет 
реквизиты до-
кументов. 
Описывает 
наиболее су-
щественные 
признаки ис-
точников. 



23 
 

документы). 

(ОК-5) – I – З 3 

– Студент 

осознает 

специфику 

феномена 

культуры как 

исторически-

социального 

опыта людей, 

задачи 

фундаментальной 

и прикладной 

культурологии, 

понимает 

предпосылки и 

условия 

существования 

культурного 

разнообразия 

современного 

мира, параметры 

сопоставления и 

классификации 

культур. 

Не способен 
воспроизве-
сти полу-
ченную ин-
формацию 

Воспроизводит 
полученные зна-
ния с существен-
ными фактиче-
скими ошибками. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, испы-
тывает затруд-
нения в ком-
ментировании. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно воспро-
изводит зна-
ния, верно 
комментирует 
их с необходи-
мой степенью 
глубины.   

(ОК-5) – I – З 4 

 

– Студент знает 

наиболее 

существенные 

признаки культур 

народов, 

населяющих 

современную 

Российскую 

Федерацию. 

Не способен 
воспроизве-
сти полу-
ченную ин-
формацию. 

Воспроизводит 
полученные зна-
ния с существен-
ными фактиче-
скими ошибками 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, испы-
тывает затруд-
нения в ком-
ментировании. 

В целом верно 
воспроизводит 
полученные 
знания, верно 
комментирует 
их. 

Корректно и 
полно воспро-
изводит зна-
ния, верно 
комментирует 
их с необходи-
мой степенью 
глубины. 

(ОК-5) – I – В 1 

–Студент владеет 

навыком поиска, 

оценивания и 

использования  

информации по 

вопросам 

изучаемых 

дисциплин. 

Не владеет 
навыком 
информаци-
онного по-
иска. 

Испытывает за-
труднения в по-
иске, отборе и 
оценивании ис-
точников, в ис-
пользовании ин-
формации. 

Способен осу-
ществить поиск 
информации по 
заданию и с 
помощью пре-
подавателя.  
 

Способен осу-
ществить по-
иск информа-
ции по зада-
нию препода-
вателя; 
отобрать реле-
вантные ис-
точники; оце-
нить их и кор-
ректно исполь-
зовать найден-
ную информа-
цию. 

Способен са-
мостоятельно 
поставить и 
реализовать 
задачу поиска, 
оценки и ис-
пользования 
информации.   

(ОК-5) – II – В 1 

– Студент готов 

выполнять 

учебные задания, 

работая в 

команде; имеет 

опыт выполнения 

заданий в группе. 

Не выпол-
няет зада-
ний в соста-
ве группы. 
Не умеет 
строить от-
ношения с 
членами 
группы. 

Работая в группе, 
не способен отве-
чать за свой уча-
сток. Испытывает 
трудности в об-
щении в группе. 

Способен рабо-
тать в группе, 
выполняя свою 
задачу. Испы-
тывает трудно-
сти в общении 
в группе. 

Способен ра-
ботать в груп-
пе, точно и 
четко выпол-
няя свою зада-
чу и грамотно 
строя отноше-
ния 

Способен вы-
полнять раз-
личные роли в 
команде, умеет 
эффективно 
руководить 
работой груп-
пы. 

 

Оценочные средства (задания для студентов) 

Задание проверяет сформированность следующих показателей: 
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(ОК-1) – II– У 1 

(ОК-1) – II– У 2 

(ОК-1) – II– В 1 

(ОК-5) – I – З 3 

(ОК-5) – I – В 1 

(ОК-5) – II – В 1 

Зачет проводится в форме круглого стола на тему «Физическая культура в жизни 

общества». 

Каждый студент готовит к заседанию круглого стола небольшое выступление (5 

минут)  

Задачи студента: 

– дать аргументированный ответ, раскрывающий значимость педагогической про-

фессии в общественной жизни; 

– подготовить рекламный текст, нацеленный на привлечение будущего ученика к 

своему предмету; 

– продемонстрировать умение участвовать в дискуссии, аргументированно изла-

гать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться средствами наглядно-

сти при выступлении. 

Методические материалы для оценивания 

Оценивание достижений студента осуществляется на основе шкал, представленных 

в  п. «Объекты оценивания, критерии, шкалы» данного раздела.  

На основании принятой в СГУ имени Н. Г. Чернышевского балльно-рейтинговой 

системы учета достижений студента (БАРС) полученные баллы вносятся в рейтинговую 

таблицу студента в графу «Промежуточная аттестация». 

 

Таблица оценивания 

Объекты оценивания От 1 до 4 баллов 
(ОК-1) – II– У 1. Студент умеет соотносить актуальные вопросы современной 

общественной жизни, проблемы воспитания и образования в целом, проблемы 

профильных наук и различные общественные практики с положениями 

изучаемых гуманитарных наук и комментировать эти проблемы, опираясь на 

понятийно-терминологический аппарат науки. 

3 

(ОК-1) – II– У 2. – Студент может самостоятельно или с помощью 

преподавателя сформулировать собственную позицию по дискуссионным 

вопросам, имеющим мировоззренческое значение, подобрать аргументы с 

позиции научного мировоззрения, опираясь на авторитетные источники 

информации. 

4 

(ОК-1) – II– В 1. – Студент имеет опыт участия в дискуссиях, 

аргументированного изложения своего мнения в устной и письменной формах. 3 
(ОК-5) – I – З 3 – Студент осознает специфику феномена культуры как 

исторически-социального опыта людей, задачи фундаментальной и прикладной 

культурологии, понимает предпосылки и условия существования культурного 

разнообразия современного мира, параметры сопоставления и классификации 

культур. 

3 

(ОК-5) – I – В 1 – Студент владеет навыком поиска, оценивания и 

использования  информации по вопросам изучаемых дисциплин. 3 

(ОК-5) – II – В 1 – Студент готов выполнять учебные задания, работая в 

команде; имеет опыт выполнения заданий в группе. 4 

Всего от 0 до 20 баллов 
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6.2.2. Оценочные средства для текущего контроля 
 

В связи с принятой в СГУ имени Н. Г. Чернышевского балльно-рейтинговой си-

стемой учета достижений студента (БАРС) баллы полученные в ходе текущего контроля, 

распределяются по пяти группам: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– самостоятельная работа; 

– автоматизированное тестирование; 

– другие виды учебной деятельности. 

 

6.2.2.1. Посещение лекций и составление конспекта – от 0 до 10 баллов за семестр. 

Задание проверяет сформированность показателя (ОК-5) – I – З 1 

Примерные задания: 

– Резюмируйте содержание лекции, составив мини-текст (не более … слов). 

– Как можно применить в практике профессиональной деятельности то, о чем вы 

узнали сегодня на лекции (1–2 примера). 

Критерии и шкалы оценивания. Порядок оценивания. 

5 баллов. Задание выполнено корректно, студент верно понял и адекватно отразил 

основное содержание лекции. 

4 балла. Задание выполнено корректно, студент верно понял и адекватно отразил 

основное содержание лекции, имеются небольшие неточности. 

3 балла. Задание выполнено без ошибок, но ответ был недостаточно подробным, 

недостаточно глубоким. 

2 балла. Студент не понял основное содержание лекции, но в конспекте допустил 

неточности. 

1 балл. Студент присутствовал на лекции, но лекцию не конспектировал. 

0 баллов. Студента не было на лекции. 

Баллы за все лекции суммируются преподавателем после завершения курса лекций. 

Баллы за лекции выставляются преподавателем в БАРС однократно после завершения 

лекционного курса. 

 

6.2.2.2. Посещение практических занятий, выполнение программы занятий – от 0 

до 10 баллов (по 5 баллов за выполнение программы занятия). 

Планы практических занятий и рекомендации к самостоятельной работе см. в раз-

деле 6.1.1. 

 

Типовые практические контрольные задания, реализуемые в рамках практиче-

ских занятий 

 

Задания, контролирующие сформированность показателя (ОК-1) – II– У 1. 

Задание. 

Определите, какое место в современной культуре занимает система образования. 

Попытайтесь выразить свою мысль в тезисах доклада на предполагаемой международной 

конференции. 

Задания, контролирующие сформированность показателя (ОК-1) – II– У 2 

Задание.  

Чья точка зрения по вопросу развития культуры Вам представляется наиболее пра-

вомерной – К. Ясперса или О. Шпенглера? Обоснуйте ответ. 

 

6.2.2.3. Самостоятельная работа:  
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– ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРЕЗЕНТАЦИЙ – до 20 баллов (тематику пре-

зентаций, требования к ним и рекомендации по выполнению см. в разделе 6.1.3). 

Задание контролирует сформированность показателей (ОК-1) – II– У 2, (ОК-5) – I – З 1, 

(ОК-5) – I – З 2, (ОК-5) – I – З 3, (ОК-5) – I – В 1, (ОК-5) – II – В 1. 

Критерии и шкалы оценивания. Порядок оценивания. 

Презентация оценивается по 5 критериям, за соблюдение каждого из требований 

студенту выставляется 4 балла. 

1. В презентации есть план, которому соответствует структура и содержание рабо-

ты (+ 4 балла). 

2. Содержание презентации соответствует поставленной цели, не содержит значи-

тельных отступлений от темы, снижающих общее качество работы (+ 4 балла). 

3. Содержание презентации ориентировано на источники, отвечающие требовани-

ям актуальности, научной достоверности, полноты и глубины рассмотрения проблемы (+ 

4 балла). 

4. Презентация не имеет орфографических, пунктуационных, речевых ошибок (+ 4 

балла). 

5. Текст набран на компьютере в соответствии с правилами оформления и форма-

тирования; проявлен творческий подход (+ 4 балла).  
 

6.2.2.4. Автоматизированное тестирование – от 0 до 20 баллов. От 0 до 2 баллов 

за правильный ответ. 

(Демоверсию теста см. в разделе 6.1.4). 

 

6.2.2.5. Другие виды учебной деятельности: 

– КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, предлагаемые в рамках практических занятий № 

1, 2 оцениваются от 0 до 10 баллов. Всего за семестр – до  20 баллов. 

Задание контролирует сформированность показателей (ОК-5) – I – З 4, (ОК-1) – II– 

У 1, (ОК-5) – I – В 1, (ОК-5) – II – В 1. 
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7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС   
 

Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Семестр 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
Самостоятельн

ая работа 

Автоматизирова

нное 

тестирование 

Другие 
виды 

учебной 

деятельност
и 

Промежуточна
я аттестация 

Итого 

4 5 0 10 0 0 20 0 35 

5 5 0 0 20 20 0 20 65 

Итого 10 0 10 20 20 20 20 100 

 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

4 семестр 

Лекции 

Посещение лекций, конспект лекции в соответствии с планом занятия – от 0 до 5 

балла за лекцию. Всего за семестр – до 5 баллов. 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

Практические занятия 

Посещение занятий, выполнение заданий, предусмотренных планом занятия – от 0 

до 5 баллов за каждое занятие. Всего за семестр – до 10 баллов. 

Самостоятельная работа 

Не предусмотрена. 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрено. 

Дополнительно (Другие виды учебной деятельности) 

Контрольное задание №1, №2 – от 0 до 10 баллов. Всего 20 баллов. 

Промежуточная аттестация 

Не предусмотрена 

 
Максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента 

за 4 семестр по дисциплине составляет 35 баллов. 
 

5 семестр 

Лекции 

Посещение лекций, конспект лекции в соответствии с планом занятия – от 0 до 5 

балла за лекцию. Всего за семестр – до 5 баллов. 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

Практические занятия 

Не предусмотрены. 

Самостоятельная работа 

Презентация – от 0 до 20 баллов. 

Автоматизированное тестирование 

Учебный тест – 20. 
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Дополнительно (Другие виды учебной деятельности) 

Не предусмотрено. 

Промежуточная аттестация 

16–20 баллов – ответ на «отлично»; 

11–15 баллов – ответ на «хорошо»; 

6–10 баллов – ответ на «удовлетворительно»; 

0–5 баллов – неудовлетворительный ответ. 

 

Максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента 

за  5 семестр по дисциплине составляет 65 баллов. 

 

Максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента 

за  период изучения  дисциплины составляет 100 баллов. 

 

Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине в оценку 

 

51–100 баллов «зачтено» 

0–50 баллов «не зачтено» 
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8. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 
 

Литература по курсу 
 

Основная литература 
Культурология: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, Е. Э. Суровой. – СПб.: Питер, 2014. – 448 с. 

(ЭБС «ibooks») 

Багновская, Н. М. Культурология [Электронный ресурс]: Учебник / 

Н. М. Багновская. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К
0
», 2014. – 420 с.( ЭБС 

«ibooks») 

Дополнительная литература 
Культурология: учебник для вузов/ Б. А. Эренгросс, Р. Г. Апресян, Е. Ю. Бельская, 

С. А. Безклубая; под ред. Б. А. Эренгросс. – М.: Оникс , 2007. – 480 с. 

Культурология: учеб. для студентов вузов/ Л. А. Никитич [и др.]; под ред.: А. Л. 

Золкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 498 с. 
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Интернет-ресурсы 
 

Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://e.lanbook.com/ 

Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 

– URL: http://biblio-online.ru 

ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://ibooks.ru 

Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://znanium.com 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 Учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской. 

 Комплект проекционного мультимедийного оборудования. 

 Компьютерный класс с доступом к сети Интернет. 

 Библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных носите-

лях. 

 Оборудование для аудио- и видеозаписи. 

 

 

Рабочая программа составлена в 2015 году и актуализирована в 2016 году в соот-

ветствии с требованиями  

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», уровень бака-

лавриата (утвержден приказом Минобрнауки № 1426 от 4.12.2015; зарегистрирован Ми-

нюстом РФ 11.01.2016 г., рег. номер 40536);  

– приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. (в ред. от 

15.01.2015 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 

 

Программа одобрена кафедрой русского языка и литературы (протокол № __1_ от 

«__31__» _______августа_____ 2016 года).  

 

 


