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1. Цель освоения дисциплины   
 

Цель освоения дисциплины – углубление социогуманитарной подготовки в рамках 

формирования общекультурных компетенций ОК-5. 

 

2. Место дисциплины  

в структуре образовательной программы 
 
 

Учебная дисциплина «Культура народов России» (Б1.Б2) относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины». 
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3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в процессе освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 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 «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 изучаемой дисциплине, 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, понимает предпосылки и условия существования культурного 

разнообразия современного мира, параметры сопоставления и классификации культур. 

 (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. 
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4. Содержание и структура дисциплины 

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

– 34  часов аудиторной работы (24 часов лекций и 10 часов практических занятий),  

– 38 часов самостоятельной работы. 

 Дисциплина изучается в 4 семестре, ее освоение заканчивается зачетом. 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Культурологические основы дисциплины. 

Введение. 

Понятие «культура». Аспекты культуры. Историческое развитие понятия «культу-

ра». Структура культуры: обыденный уровень (совокупность идей, норм поведения, явле-

ния культуры, связанных с повседневной жизнью) и специализированный уровень (куму-

лятивный и трансляционный). Кумулятивный уровень (хозяйственная, политическая, пра-

вовая, философская, религиозная, научно-техническая, художественная культура). Транс-

ляционный уровень культур как средство связи кумулятивного и обыденного уровней 

культур. Функции культур (гуманистическая, трансляционная, познавательная защитная, 

нормативная, ценностная, 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). 

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. 
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Ментальное поле культуры.  Культурный потенциал как важная составляющая 

культурной деятельности.  Формирование ментального поля культуры. Виды и уровни 

ментальности. 

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. 

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.  

Этнология (этнография) в системе наук, изучающих народы. Роль междисципли-

нарных исследований в изучении различных народностей. Основные источники накопле-

ния эмпирических данных: полевые исследования, архивные материалы и др. 

 Современные теории этногенеза российских народов. 

 Особенности становления теории этногенеза. 

 Научная школа Ю.В. Бромлея. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Современные 

российские концепции этнологических дисциплин. 

 Системный подход к категории этноса. 

 Этноязыковая (лингвистическая) классификация народов России, ее особенности и 

возможности применения. 

 

Раздел 2. Народы России: проблемы исторической и культурной общности 
 
Население России (историко-этнографический обзор). 

 Источники демографических исследований народов России. Понятие классифика-

ции, ее роль и место в изучении традиционной культуры народов России. Виды классифи-

кации и их особенности. Географическая классификация: народы Европейской части Рос-

сии, Поволжья, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Антропологическая клас-

сификация: европеоидные (евразийские) расы, монголоидные (азиатско-американские) 

расы.  Языковая классификация: понятие, основные языковые семьи и их ветви.  Хозяй-

ственно-культурная классификация: этапы развития культуры и хозяйствования и их ха-

рактеристика. Религиозная классификация.  

Четыре языковых семьи, в которые входит основная часть населения России: индо-

европейская, алтайская, уральская и северокавказская. Основные языковые группы: сла-

вянская, тюркская и финно-угорская. 

 Православие (одно из направлений христианства) как наиболее распространенная 

в России религия. Старообрядчество и старообрядцы в России. Представители многих 
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других религиозных конфессий (мусульмане, католики, протестанты, буддисты и другие), 

в России. 

Остатки древних культов духов, шаманизм, тотемизм (культ животных-медведя, 

лося и т.д.) у некоторых народов Севера и других регионов России. 

 Автономные республики Российской Федерации (Башкирская, Бурятская, Даге-

станская, Ингушская, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Карельская, Коми, Марийская, 

Мордовская, Северо-Осетинская, Татарская, Тувинская, Удмурдская, Хакасская, Чичен-

ская, Ингушская, Чувашская, Якутская) как центры сохранения и развития национально-

культурных традиций коренных народов России. 

 

Народы России: проблемы исторической и культурной общности. Особенно-

сти историко-культурного взаимодействия народов РФ. 

История расселения народов и формирования различных культур на территории 

РФ. Закономерности развития и стуктура этносов. Воздействие географических, социаль-

но-экономических, языковых, религиозных и других факторов на формирование этно-

культурных общностей России. Особенности культурных связей различных этносоциаль-

ных групп в истории России. Основные вехи кросскультурного взаимодействия народов 

России на материальную и духовную культуру страны. Специфика культурных взаимо-

связей различных народов России на современном этапе: влияние факторов глобализации 

и интеграции, роль этнокультурных стереотипов. Проблема сохранения самобытности. 

 

Культурные ценности и нормы народов России. Культурная ментальность. При-

родно-климатическая, ментальная обусловленность быта. Семиотика культуры. 

 

Художественная культура народов России 

Народы России: многообразие национальных языков, обычаев, традиций, вероис-

поведания, отражающееся в художественной культуре. Традиции взаимопонимания, взаи-

моуважения и взаимного интереса к культурам и художественному творчеству разных 

народов в нашей стране. 

Общее в художественной культуре народов России: воплощение в художественных 

произведениях любви народа к родной земле, родному очагу, матери, природе, детям, 

уважение памяти предков, интерес к своему культурно-историческому наследию. Само-

бытные художественные традиции народов Поволжья, Сибири, Севера, Кавказа и других 

регионов. Обусловленность национальных традиций художественной культуры особенно-

стями ландшафта, историей того или иного народа, его верой, национальным характером 

(менталитетом), представлениями о мире (национальными образами мира).  

Необходимость уважительного отношения к художественным традициям, обычаям 

и другим национальным особенностям каждого из народов, проживающих в современной 

России.  

Художественная культура народа (или народная художественная культура) как 

коллективная память поколений, в которой накапливается и перерабатывается человече-

ский опыт. Народная художественная культура как совокупность художественных ценно-

стей того или иного народа, воплощенная в народном творчестве и профессиональном ис-

кусстве, а также форм и способов их создания, бытования, сохранения, распространения и 

развития.  

Источники самостоятельного изучения школьниками художественной культуры 

народов России: книги, выставки и музеи народного искусства, и т.д. 

 

Формирование русской культуры. Значение православия. 

Генезис русского народа. Этническая территория русского народа. Государство 

Киевская Русь, “русичи” и другие племена. Принятие христианства. Синтез язычества и 
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христианства. Завершение формирования русского этноса в начале XVII века. Выделение 

северных и южных русских. Особенность праздников и обрядов русского народа. 

Связь скотоводства с земледелием. Домашнее производство одежды, обереги. 

Народное творчество.  

Процесс формирования и функции обряда. Влияние обрядов на формирование 

национального характера. Обряды: родильно-крестильные, жизненного цикла и похорон-

но-поминальные. Свадебный обряд: его функции и особенности. Народный обряд. Рели-

гиозный обряд: религиозное мировоззрение и народная жизнь. Обряд “Кувады” и другие.  

Межэтнические контакты и распространение русской культуры. 

 
Общее и особенное в традиционных культурах народов России. 

 Рассматривается понятие этикета как совокупности норм и правил поведения. Ос-

новные требования к культуре общения между представителями одного этноса и разными. 

Тенденции развития делового этикета в современном мире. 

 Народы России в системе современной отечественной культуры. 

Особенность культуры народов Европейской части России: финно-угорские 

народы (карелы, вепсы, саами коми).  

 Краткая характеристика региона в географическом, историческом и этническом 

отношениях. Этапы и особенности культурного развития народов европейской части Рос-

сии. Общие черты славянской культуры у народов данного региона. Христианство как ос-

новная идеология населения. Основные направления христианства и их роль в развитии 

уклада жизни, обычаев и традиций народов европейской части России. 

 Основные традиции материальной и духовной культуры: жилище, одежда и быт. 

 Социальный и семейный быт, обряды, народное творчество, фольклор.  

 Поморская культура русского народа.  

 Оленная культура саамов, их уклад жизни и основы мировоззрения.  Взаимопро-

никновение культур как естественный этап этнического развития любого этноса. 

Этно-культурные особенности традиционной культуры народов Европейской 

части России: волжский регион (финно-угорские, тюркоязычные и монголоязычный 

народы) 

 Этнокультурная характеристика Поволжья. Особенности народов, проживающих 

на данной территории. Хозяйственная деятельность и религиозные воззрения народов По-

волжья. 

 История развития и становления финно-угорских, тюркоязычных и моноголоязыч-

ного народов Поволжья. Основные этнические черты волжских народов. Православие, ис-

лам и буддизм-ламаизм как основа обычаев и традиций народов Поволжья. Исторические 

особенности общественного, социального и семейного быта: обычаи и обряды. 

 Современная численность народов Поволжья и их культура. 

Культурно-историческая особенность народов Сибири. 

 Определение понятия “Сибирь”. Процесс освоения Сибири Российским государ-

ством (XVI-XVII вв.). Становление общесибирской культуры: взаимопроникновение 

культур разнообразных этнолингвистических групп.  

 Основные черты, религиозные и культурные традиции народов Сибири. Новые ва-

рианты русской культуры как образа жизни в северных условиях. Особенность формиро-

вания традиционной культуры малочисленных народов Севера России: природно-

климатические факторы и особый уклад жизни. Скотоводческая культура бурят и якутов: 

общее и особенное. Сибирское мусульманство и тюркоязычные народы Сибири. Сибир-

ский шаманизм как явление культуры народов данного региона. 

Общее и особенное в культурном наследии народов Кавказа: культурно-

исторические и этнопсихологические типы и их характеристики. 
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 Исторические, национальные и культурные традиции народов Северного Кавказа. 

Ислам как важнейший фактор регуляции социальных отношений. Коран как отражение 

многовекового опыта развития нравственных отношений в мусульманской культуре. 

 Россия и Кавказ: взаимосвязь и противоречия. Местные обычаи, религия и тради-

ции. Христианство и Ислам – важнейшие факторы формирования основных обычаев и 

традиций кавказских народов. Межкультурное общение как выражение национальных, 

религиозных и культурных традиций народов Кавказа. 
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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 

 Лекционный курс        

1 Раздел 1. Культурологические основы 

дисциплины. 
 

      Ко всем 

разделам: 

Конспект лекции 

в соответствии с 

планом занятия 

 Тема 1. Ведение. Понятие «культура». 

Аспекты культуры. 

4  6 2  4  

 Тема 2. Семиотика культуры  4  6 2  4  

 Тема 3. Культурные ценности и нормы. 

Культурная ментальность. 

 

4  6 2  4  

 Тема 4. Типология культур. Традицион-

ная и инновационная культуры. Этниче-

ская и национальная культуры. 

 

4  8 2  6  

 Тема 5. Современные теории этногенеза 

российских народов. 

 

 

4  6 2  4  

2 Раздел 2. 

Народы России: проблемы историче-

ской и культурной общности 

      Ко всем 

разделам: 

1. Подготовка к 

вопросам и 

контрольным 

заданиям 

практических 

занятий. 

3. Подготовка 

доклада-

презентации. 

 Тема 6. Население России (историко-

этнографический обзор). 
 

 
 

4  6 2  4  
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 Тема 7. Народы России: проблемы исто-

рической и культурной общности. Осо-

бенности историко-культурного взаи-

модействия народов РФ. 
 

4  8 2 2 4  

 Тема 8. Культурные ценности и нормы 

народов России. Семиотика. 

4  8 2 2 2  

 Тема 9. Художественная культура 

народов России 

4  10 4 4 2  

 Тема 10. Формирование русской куль-

туры. Значение православия. 
 

4  4 2  2  

 Тема 11–12. Общее и особенное в традици-

онных культурах народов России. 
 
 

4  8 2 4 2  

 Всего часов   72 24 10 38  

 Промежуточная аттестация  Зачет 

проект 

внеурочного 

мероприятия 
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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. 

 

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 

Семиотика культуры. Культурные ценности и нормы народов России. 

1. Информационно- семиотический подход к культуре. 

2. Культура как мир артефактов, смыслов и знаков. 

3. Основные типы знаковых систем культуры. 

4. Вторичные моделирующие системы. 

5. Семиотика и история. 

6. Языки искусства. 

 

Литература 

1. Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет: Ассиметрия мозга и знаковых систем. – М., 1978. 

2. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (язык, 

семиотика, культура). – М., 1978. 

3. Петров М.К. Язык, знак, культура. – М., 1991. 

4. Соломоник А. Язык как знаковая система. – М., 1992. 

5. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – СПб, 1994. 

6. Михайлов А.В. Язык культуры. – М., 1997. 

7. Лотан Ю.М. Об искусстве: структура художественного текста. Семиотика кино и 

проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962 - 1993). – СПб., 

1998. 

8. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2001. 
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9. Барт Р. Система моды: статьи по семиотике культуры. – М., 2003. 

10. Культурология: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения [Электронный 

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

448 с. 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение контрольного задания №1:  

1. Охарактеризуйте культуру любого народа России с семиотической стороны. 

 

Практическое занятие №2 

Культурные ценности и нормы народов России. 

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. Попытайтесь определить систему ценностных ориентаций культуры народов России 

(на выбор). 

 

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). 

 

 

Практическое  занятие №3 

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. 
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4. Национальная культура. 

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

4.2. Новационный характер национальной культуры. 

5. Современные теории этногенеза российских народов. 

5.1. Особенности становления теории этногенеза. 

5.2. Научная школа Ю.В. Бромлея. 

5.3. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Современные российские концепции этно-

логических дисциплин. Системный подход к категории этноса. 

5.4. Этноязыковая (лингвистическая) классификация народов России, ее особенно-

сти и возможности применения. 

 

Самостоятельная работа 

Контрольное задание №3. 

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. 

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. 

 

Практические занятия № 4, 5. 

 

В рамках практических занятий студенты защищают презентации. 

 

6.1.3. Презентация. 

 
В течение семестра студенты готовят презентации по предложенной им теме.  

 

Примерные темы презентаций. 

1. Мифология народов России. Общность древних представлений разных народов о 

строении Вселенной и о богах, правящих миром. 

2. Обрядность народов России. Региональные традиции народных зимних кален-

дарных праздников.  

На выбор: Толсур (праздник, отмечаемый удмуртами в дни зимнего солнцестоя-

ния), Вожо – обряд проводов злых духов на этом празднике, Медвежий праздник у ханты 

и манси, связанный с зимним солнцеворотом и весенним солнцестоянием. 

3.Весенние календарные праздники у разных народов России. 
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На выбор: Ураза гаете – мусульманский праздник, посвященный окончанию 30-

дневного поста; весенне-летний кумысный праздник (у якутов); веселые праздники 

вскрытия льда на реке и в честь первых проталинок (у удмуртов), сабантуй (праздник плу-

га у татар, башкир), день первой борозды (оцбай) у адыгов, обряд вывоза в поле плуга пе-

ред началом весенних полевых работ (у агулов – Дагестан), праздник Доение кобылиц 

(весной у алтайцев), весенние праздник рогов (кильвей) у коряков, весенний праздник 

спуска байдары у приморских охотников, проводы льда у коми), праздник цветов (у лез-

гин). 

4. Летние и осенние календарные праздники у народов Севера, Повольжья, Сибири, 

Кавказа и других регионов. 

На выбор: летние магические обряды вызывания дождя (у удмуртов и др.), летний 

праздник кряшен (у татар), осенний праздник оленеводов (у коряков), осенний праздник 

нерпы – хололо ( у приморских охотников), катание войлока (осенью у алтайцев), дайла-

ганы (весенние, летние и осенние) у бурятов, осенние праздники очищения в честь духа-

хозяина моря Митг ( у ительменов), каша серпа – праздник урожая (у коми). 

5. Семейная обрядность у народов России. 

Справка: распространенная ранее у некоторых народов форма брака – похищение 

невест. Обычай женить грудных детей, браки по сватовству (алтайцы). Калым в форме 

подарков и угощений (алтайцы и др.). Ритуал поклонения невесты луне и солнцу (у хака-

сов) Умыкание невест (у чеченцев и других народов); 

– древний семейно-родовой культ, проявляющийся в почитании семейного очага (у 

тувинцев, удинов и др.), куначество (Сев. Кавказ), клятва побратимства, скреплявшаяся 

обменом оружия, традиции уважительного отношения к старшим, обычаи гостеприим-

ства, взаимопомощи, кровной мести у народов Кавказа. Обычай посвящать мальчика на 

крестинах в казаки 

6. Национальные музыкальные инструменты народов, проживающих в разных ре-

гионах России (варган, курай, кубыз.домбра, бубна различных типов, бревно-барабан, ме-

таллические колокольчики, трещотки , духовые инструменты из растений, перьев и костей 

птиц и зверей, “музыкальные луки”, карельские кантеле, и т.д.).  

7. Этнический состав населения России. Источники этнодемографических исследо-

ваний. 

8. Общая характеристика и особенные черты народов, проживающих в европейской 

части России. 

9. Христианство как основа уклада жизни, обычаев и традиций народов России. 

10. Религиозные обычаи и традиции народов Северного Кавказа. 

11. Православные христианские обычаи и традиции на территории Сибири. 

12. Ислам как основа традиций и уклада жизни кавказских народов. 

13. Исторические и национальные особенности народов Северного Кавказа 

14. Буддизм как основа традиций и обычаев, всего уклада жизни монгольских 

народов России. 

15. Значение традиций толерантности среди народов Северного Кавказа (аталыче-

ство: его суть и значение). 

16. Монголоязычные народы России: общее и особенное (калмыки и буряты). 

17. Оленеводческая культура малочисленных народов Севера. 

18. Искусство и народный фольклор, народные промыслы, как выражение корен-

ных традиций и обычаев русского народа. 

19. Финно-угорские народы Поволжья. 

20. Особенности сибирской культуры русского народа 

 

Общие рекомендации по подготовке презентации. 

Примерный порядок слайдов: 

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

 

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. 

 

 

6.1.4. Контрольное задание 
 
Предлагаемые в рамках практических занятий № 1, 2, 3 контрольные задания наце-

лены 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-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-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 

изучаемой 

дисциплине, 

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-
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формирующей 

данную 

компетенцию 

(научные издания, 

электронные 

ресурсы, учебная 

и научно-

популярная 

литература, 

справочные 

издания, 

нормативные 

документы). 

щественные 
признаки ис-
точников. 

(ОК-5) – I – З 3 

– Студент 

осознает 

специфику 

феномена 

культуры как 

исторически-

социального 

опыта людей, 

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 

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

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 

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

Способен вы-
полнять раз-
личные роли в 
команде, умеет 
эффективно 
руководить 
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команде; имеет 

опыт выполнения 

заданий в группе. 

ношения с 
членами 
группы. 

в группе. строя отноше-
ния 

работой груп-
пы. 

 

Оценочные средства (задания для студентов) 

Задание проверяет сформированность следующих показателей: 
 (ОК-5) – I – З 3 

(ОК-5) – I – В 1 

(ОК-5) – II – В 1 

Зачет представляет собой проект внеурочного мероприятия на тему «Художе-

ственная культура народов России в школе». 

Методические рекомендации. 

Четко сформулируйте образовательные цели, которых вы должны будете достичь 

при реализации своего проекта (соотнесите эти цели с целями, сформулированными в со-

ответствующем образовательном стандарте и в Примерной основной образовательной 

программе общего образования). Продумайте, как вы сможете проверить достижение этих 

целей (при помощи каких методов и средств диагностики).  

  Выберите методы, технологии, формы организации деятельности учащихся, сред-

ства обучения, которые помогут вам выполнить поставленные задачи.  

 Напишите методическое обоснование мероприятия, включив в него следующие 

элементы: 

 а) название темы, класс; 

 б) педагогические цели; 

 в) способы измерения результативности работы; 

 г) критерии отбора содержания обучения; 

 д) критерии отбора методик и технологий образовательной деятельности; 

 е) необходимые средства обучения. 

 При планировании внеурочного мероприятия учитывайте индивидуальные осо-

бенности и особые образовательные потребности гипотетических учащихся вашего клас-

са. Учитывая рекомендации школьных специалистов, оказывайте педагогическую под-

держку детям, имеющим проблемы в развитии и обучении.  

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 10 баллов 
(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. 

5 

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

использования  информации по вопросам изучаемых дисциплин. 5 

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

команде; имеет опыт выполнения заданий в группе. 10 
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Всего от 0 до 20 баллов 
 

 

 

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; 

– другие виды учебной деятельности. 

 

6.2.2.1. Посещение лекций и составление конспекта – от 0 до 24 баллов за семестр. (по 2 

балла за выполнение программы занятия). 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. 

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

основное содержание лекции. 

1 балл. Задание выполнено корректно, студент верно понял и адекватно отразил 

основное содержание лекции, имеются небольшие неточности. 

0 баллов. Студент не понял основное содержание лекции. 

0 баллов. Студент не конспектировал. 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 2 балла за выполнение программы занятия). 

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

деле 6.1.1. 

 

6.2.2.3. Самостоятельная работа:  
 

– ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРЕЗЕНТАЦИЙ – до 25 баллов (тематику пре-

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

Задание контролирует сформированность показателей (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  баллов. 

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

ты (+ 5 баллов). 

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

тельных отступлений от темы, снижающих общее качество работы (+ 5 баллов).  
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3. Содержание презентации ориентировано на источники, отвечающие требовани-

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

5 баллов). 

4. Презентация не имеет орфографических, пунктуационных, речевых ошибок (+ 5 

баллов). 

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

тирования; проявлен творческий подход (+ 5 баллов). 
 

 

6.2.2.4. Другие виды учебной деятельности: 

– КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, предлагаемые в рамках практических занятий № 

1, 2, 3 оцениваются от 0 до 7 баллов. Всего за семестр – до  21 балл. 

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

ная работа 

Автоматизирова

нное 

тестирование 

Другие 
виды 

учебной 

деятельност
и 

Промежуточна
я аттестация 

Итого 

4 24 0     10 25 0 21 20 100 

Итого 24 0 10 25 0 21 20 100 

 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

Лекции 

Посещение лекций, конспект лекции в соответствии с планом занятия – от 0 до 2 баллов за 

лекцию. Всего за семестр – до 24 баллов. 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

Практические занятия 

Посещение занятий, выполнение заданий, предусмотренных планом занятия – от 0 до 2 

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

Самостоятельная работа 

Презентация – от 0 до 25 баллов. 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрен. 

Дополнительно (Другие виды учебной деятельности) 

Выполнение контрольных заданий – от 0 до 7 баллов. Всего за семестр – до  21 баллов. 

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 один семестр по дисциплине 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. (Библ. БИ СГУ) 

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

Золкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 498 с. (Библ. БИ СГУ) 

Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры: Учеб. пособие.– М.: Аспект 

Пресс, 1997.– 687 с. – 687 с. (Библ. БИ СГУ) 
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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 2016 году в соответствии 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 49536);  

– 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 № ___ от 

«____» ____________ 2016 года).  

 

 

 


