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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: - cформировать целостное представление о процессах становления и развития мировой культуры, о специфике 

структуры культуры, типологии культуры, о процессах в современной глобальной культуре и межкультурных 

взаимодействиях.  

1.2 Задачи: - изучение основных понятий, структурных элементов, категорий дисциплины «Культура и 

межкультурные взаимодействия»;  

- рассмотрение истории развития «Культура и межкультурные взаимодействия» научной дисциплины;  

-понимание предмета и задач основных направлений курса: фундаментальной культурологии, истории культуры, 
культурной антропологии, социологии культуры и т.д.;  

- умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностной оценки культуры 

прошлого и настоящего;  

- формирование умений и навыков работы с научной литературой и источниками культурологического плана для 

осуществления самостоятельной учебно-познавательной деятельности.  
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Философия 

2.1.2  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Модуль основы управленческой культуры 
     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-1.УК-5: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп. 

особенности культурных эпох, как древних цивилизаций, так и более поздних и современных; специфику восточной, 
западноевропейской и отечественной культуры; исходные понятия и термины курса; основные школы, теории 

культурологических исследований; культуры разных стран и эпох, субъекты культур; виды культур и т.д. 

ИД-2.УК-5: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения 

основные интерпретации культуры в культурологических школах; иметь необходимые знания о культуре России от 

зарождения и образования Киевской Руси вплоть до наших дней; делать выводы и прогноз относительно будущего культуры 

в целом и культуры России в частности; разбираться в глобальных проблемах современности и в феномене глобализма; 
анализировать тексты, связанные с интерпретациями культуры; умение студентами оперировать основными понятиями, 
концепциями и теориями. 

ИД-3.УК-5: Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

культурологическими понятиями и терминами; методикой грамотно разделять по предмету и объекту общий курс 

межкультурных взаимодействий, культурологии, истории культуры и теории культуры, использовать эти знания в своей 

преподавательской деятельности. 

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному 

поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности 

ИД-2.УК-10: Умеет анализировать факторы, способствующие коррупционным, экстремистским и террористическим 

проявлениям в обществе, владеет способами противодействия им 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИД-2.ОПК-4: Проводит анализ разнообразия культур, их особенностей в процессе межкультурного взаимодействия 

особенности интерпретации, концепций, 
сравнительного анализа различных культурных традиций и феноменов 

ИД-3.ОПК-4: Осуществляет духовно-нравственное воспитание обучающихся исходя из базовых национальных 

ценностей 

особенности национальной культуры, в т.ч. региональной культуры и способен применять данные знания на практике 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. 1 Культура и 

межкультурное взаимодействие 

      

1.1 Введение 

Целостное представление о 

достижениях человечества. История 

культуры в эволюционном разрезе. 
Элементы материальной и духовной 

культуры. (Обучающийся должен 

представить 1-3 определения культуры 

из разных научных школ и концепций). 
I Культура и межкультурное 

взаимодействие. 
Тема 1. Введение в дисциплину. 
«Культура и межкультурное 

взаимодействие» как научная 

дисциплина. 
Представление о генезисе термина 

культура, о появлении новой науки 

«культура и межкультурное 

взаимодействие». Авторы, внесшие 

наибольший вклад в теорию культуры. 
Методы дисциплины «Культура и 

межкультурные взаимодействия» и 

основные функции выполняемые 

культурой в нашем обществе 

(необходимо назвать основные функции 

и объяснить их на примерах). 
Тема 2. Структура и состав 

современного культурологического 

знания. Структурные компоненты 

культурологической дисциплины. 
Общее и различное в каждой из 

областей знания о культуре. В чем суть 

философия культуры? Какие проблемы 

решает данное направление и с какими 

учеными оно связано? Социология 

культуры, показать ее связь с 

социологией и ее специфику. 
Культурная антропология, европейская 

и российская традиции, а также роль 

антропологии в культурологическом 

блоке знаний. Культурология и история 

культуры – здесь важно понимать 

основные исторические вехи и этапы 

становления как самой дисциплины так 

и культуры этносов, народов, 
цивилизаций и человечества в 

целом. /Лек/ 

4 1 ИД-1.УК-5 

ИД-2.УК-5 

Л1.1Л2.1 

Л2.2 

1 проблемная 

лекция 

  



УП: 44.03.02_2020_1120-ЗФ.plx 

      

стр. 6 

1.2 1.Основные понятия, категории и 

структура. Понятие культуры. 2. 
Культурология, история дисциплины. 
3.Методы исследования культуры. 
4.Типы культур. Подход к культуре с 

точки зрения двух парадигм 

«антропоцентризма» и «теоцентризма». 
5. Теоретическая и прикладная 

культурология. 
/Пр/ 

4 2 ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

1.3 Предмет и задачи основных 

направлений в «Культуре и 

межкультурном взаимодействии». /Ср/ 

4 14,2 ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 2. Культура как объект 

исследования в курсе «Культура и 

межкультурное взаимодействие» 

      

2.1 Тема 3. Семиотика культуры. 
На лекции раскрываются 

основополагающие термины 

семиотики. Основные представители 

науки семиотики, основные проблемы 

семиотики, а также анализ явлений 

культуры в свете семиотики. 
Определение семиотики, понятие знака, 
его специфических характеристик, знак 

и модель, классификация знаков, 
естественные и искусственные языки, 
синтактика, семантика и прагматика в 

знаковых системах. Кратко 

охарактеризовать историю 

отечественной семиотики. Что есть 

текст и контекст, интертекст? Текст как 

знак. Текст как определенная 

организация знаков. Следует различать 

вклад семиотики в понимание искусства 

и религий. Например семиотика 

христианского искусства. Семиотика 

искусства ислама. Семиотика искусства 

барокко, классицизма, романтизма, 
реализма, социалистического реализма, 
авангарда. Семиотика искусства 

модернизма и постмодернизма. 
Тема 4. Социокультурная 

коммуникация. 
Различные понятия  и трактовка 

термина «коммуникация», основные 

схемы социокультурной коммуникации 

(примеры). Знание современной 

ситуации в российской культуре и 

обществе и связать с данной 

темой. /Лек/ 

4 1 ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

2.2 1.Основные блоки культурологического 

знания. 
2.Культура и гуманитарные науки. 
Антропология, социология и 

психология в дисциплины «Культура и 

межкультурные взаимодействия». 
3.Прикладная культурология. 
4.Функции культуры. 
5.Определения семиотики и 

первооткрыватели. Сфера семиотики: 
знаки и символы, коды. Знаковые 

системы, их классификация. 
6. Школы и направления в 

культурологи. /Пр/ 

4 2 ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

2 дискуссия 

  



УП: 44.03.02_2020_1120-ЗФ.plx 

      

стр. 7 

2.3 Тема 2. Основные представители 

цивилизационного подхода. 
Тема 3. Культура и религия. 
 

/Ср/ 

4 10,4 ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 3. Человек в природном и 

культурном пространстве 
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3.1 Тема 8. Россия в мировой культуре. 
Современное видение ситуации. 
Характеристика судьбы России в 

отечественной дисциплины «Культура и 

межкультурные взаимодействия», 
например размышления ученых 

«Серебряного века». П.Н.   Милюков об 

исторических путях развития русской 

культуры. Национальный характер 

русских в трудах В.   Соловьева, В. 
Ключевского, Г. Федотова, В. Розанова. 
Особенности советской культуры в 

послевоенное время. Влияние 

перестройки на разные сферы культуры. 
Распад Советского Союза и его 

культурные последствия. Экономика и 

ее влияние на культуру на современном 

этапе развития России. Демократизация 

общества и ее культурные последствия. 
Политическая борьба и ее влияние на 

культуру. Положение средств массовой 

информации. Взаимоотношение 

массовой и элитарной культур. 
Противоречия многонационального 

строения российской культуры. 
Отношение российской культуры к 

культурам Запада и Востока, 
противостояние индивидуализма и 

коллективизма. Проблема свободы 

творчества и произвола. Дать оценку 

взаимоотношениям власти и 

интеллигенции и перспективы развития 

культуры народов России. 
Тема 9. Культура и природа. Культура 

природопользования. 
Анализ отличий культуры от природы. 
Различные подходы и интерпретации 

культуры в современной дисциплины 

«Культура и межкультурные 

взаимодействия». Рассмотрение 

экологической составляющей с точки 

зрения исследователя культуры. Знание 

о природе в культурологическом смысле 

на примере ситуации в России. 
Тема 10. Культура и общество. 
Дать определение общества. Что есть 

общество с точки зрения культуролога? 

Назвать основные проблемы 

взаимодействия культуры и общества. 
Раскрыть понимание общества в XX 

веке. Проблемы современного 

общества. Отношения в обществе: 
война и диалог. Виды диалога. 
Тема 11. Культура и цивилизация. 
Определения «цивилизация». 
Понимание цивилизации в истории. 
Сопоставить понятия «цивилизация» и 

«культура». Выявить разные подходы к 

проблеме «цивилизация-культура» в 

европейской, американской и 

российской культурологической среде. 
Рассмотреть футурологические 

концепции культуры. Э. Тоффлер об 

информационно-электронной 

цивилизации. Ф. Фукуяма о конце 

истории. Ж. Дюмазедье о цивилизации 

досуга. 

4 1 ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

1 проблемная 

лекция 
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 Тема 12. Культура и человек. 
Показ неоднородности культуры 

человечества в XX веке: 
противостояние европейского Запада и 

азиатского Востока, особенности 

сибирского Севера и африканского Юга. 
Влияние демократических и 

тоталитаристских социальных систем 

на культуру. Видеть этапы истории 

культуры в XX веке: переход от 

индустриальной цивилизации к 

постиндустриальной, от капитализма к 

посткапитализму, от большевистского и 

фашистского квазисоциализма к 

постсоциалистической демократии, от 

модернизма к постмодернизму. 
Проблема отношения современной 

культуры к классическому наследию - 
смена его тотального отрицания 

диалогом. Изменения взаимоотношения 

массовой и элитарной культур. 
Изменение отношения культуры к 

природе и обществу. Изменения 

соотношения естественнонаучной и 

гуманитарной ориентации культуры. 
Диалог как универсальный способ 

разрешения всех социальных и 

идеологических противоречий. Анализ 

развития средств массовой 

коммуникации и духовного сближения 

народов планеты. Формирование у 

студентов общечеловеческих 

ценностей. 
/Лек/ 

      

3.2 1. Культурное и природное как 

категории. Отношение к природе в 

истории культуры. Место человека в 

природе. 
2.Современные концепции и отношение 

к природе. Культура 

природопользования. 
3.Определения понятия общества в 

дисциплины «Культура и 

межкультурные взаимодействия». 
Соотношение культуры и общества. 
4.Субъект культуры — человек 

культуры. Культурная 

самоидентичность. 
Инкультурация и социализация. /Пр/ 

4 1 ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

3.3 Тема 7. Человек в современной 

культуре. 
Тема 8. Глобальные проблемы (взгляд 

культуролога) 
Тема 9. Культура в современной России. 
/Ср/ 

4 16 ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 4. Типология культур       
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4.1 Тема 5. Типология культур. 
При изучении данной темы дается 

четкое представление об основных 

типологиях культур. Название и 

специфика, плюсы и минусы каждой 

типологии (авторское мнение и согласие 

(несогласие) с той или иной типологией 

и ее интерпретаций). 
Тема 6. Восток и запад в 

культурологическом преломлении. 
Данная тема является знаковой и 

важной для россиянина. Здесь 

необходимо показать глубокое 

понимание особенностей западной и 

восточной культур, а также умение их 

сравнения, сопоставления, вычленения 

недостатков и положительных сторон 

каждой из культур в целом. 
Тема 7. Историческая типологизация 

культур. 
Характеристика основных 

исторических типов культур. 
Выявление специфики локальных и 

региональных культур. Сопоставить их 

с представлениями о культуре в 

цивилизационной школе. Культура 

регионов. Специфика культур Севера и 

Юга, Запада и Востока. Соотношение 

культуры и цивилизации. Историческая 

типология культур. Ментальность как 

ядро типа культуры. Картина мира и 

образы культур. Субкультуры: 
этнические, конфессиональные, 
возрастные, делинквентные, сословные 

(дать оценку и свое видение 

исторической типологизации различных 

культур). /Лек/ 

4 1 ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

4.2 1.Этнические и национальные 

культуры. Этнические ценности. 
Этногенез. 
2.Элитарная и массовая культуры. 
3.Восточные и западные типы культур, 
их характеристика и основные черты. 
Запад и восток. Север и юг. 
4.Глобальные и локальные культуры. 
Специфические и «серединные» 

культуры. 
Субкультуры и конткультуры. /Пр/ 

4 1 ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

4.3 Тема 4. Символы, знаки и культурные 

коды. 
 

Тема 5. Социокультурная 

коммуникация. 
Тема 6. Категории в науках о культуре. 
/Ср/ 

4 17 ИД-1.УК-5 Л1.1Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 5. Консультации       

5.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 4 0,4 ИД-1.УК-5 

ИД-2.УК-5 

ИД-3.УК-5 

ИД-2.ОПК- 
4 ИД- 

3.ОПК-4 

 0  

 Раздел 6. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
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6.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 4 3,85 ИД-1.УК-5 

ИД-2.УК-5 

ИД-3.УК-5 

ИД-2.ОПК- 
4 ИД- 

3.ОПК-4 

 0  

6.2 Контактная работа /KСРАтт/ 4 0,15 ИД-1.УК-5 

ИД-2.УК-5 

ИД-3.УК-5 

ИД-2.ОПК- 
4 ИД- 

3.ОПК-4 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о ФОС ГАГУ 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Темы рефератов по дисциплине Культура и межкультурное взаимодействие 

 

1. Особенности культуры постмодернизма в России. 
2. Сравнительный анализ культурных традиций Америки и России в современный период. 
3. Реформация культуры востока в современном мире. 
4. Влияние религии на культуру  современной молодежи. 
5. Язык жестов и танцев в культурной традиции Древней Индии. 
6. Особенности японской культуры на примере современной трансформации театра «кабуки». 
7. Сравнительный анализ особенностей «маскулинной» и «феминной» культур в современной Европе. 
8. Влияние и рост рекламы в современной культурном мире России. 
9. Сравнительный анализ культурных традиций Китая (конфуцианство, даосизм, чань-буддизм). 
10. Интеграция различных культурных традиций в современном мире. 
11. Феномен глобализации и его влияние на современную культуру. 
12. Культура скинхедов (бритоголовых) на территории России. 
13. Отдых и досуг молодежи: особенности одежды, танца, музыки, поведения, системы нравственных норм. 
14. Роль мужчины и женщины в культуре (исторический срез). 
15. Гений Леонардо да Винчи. 
16. Сюрреализм и его художники – авторы. 
17. Театр абсурда – феномен XX века. 
18. Карнавал в средневековой и современной культуре. 
19. Глобализация и ее влияние на культуру России. 
20. Феномен аутсайдера в современной культуре. 
21. Утопические концепции как социально-культурный феномен. 
22. Русские философы и их вклад в мировое культурное наследие. 
23. Сравнительный анализ творчества Ф. Ницше и М. Горького (их влияние на политику своих стран). 
24. Современная игровая культура: за и против. 
25. Взаимовлияния науки, искусства и религии в современной культуре. 
26. Философия иррационального и ее влияние на культуру XX – XIX века. 
27. Центр и провинция в современных глобализационных процессах. 
28. Осмысление детства в современной культуре (искусство для детей, детское восприятие взрослого искусства). 
29. Роль развлекательной индустрии в современной культуре. 
30.  Леонардо и Микеланджело: гении и соперники. 
31.  Технические виды искусств: за и против. 
32. Исчезнувшие цивилизации (культурологический анализ на примере 1-2-х). 
33. Теоцентризм и антропоцентризм в современном мире. 
34. Культура алтайцев. 
35. Россия – Евразия (культурологический анализ). 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задания для контрольной работы по первому и второму модулю лекционного материала. 
Вариант I: 
1. Дать определение термина «культура» и пояснить его, а также, с какой школой или подходом оно согласуется 

(2б). 
2. Дать развернутое определение и понимание термина «культурология». (4б). 
3. Назвать основные функции культуры и объяснить их на конкретных примерах (2б). 
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4. Раскрыть структуру культуры (классификация культуры и объяснить роль элементов) (2б). 
5. Охарактеризуйте термин и его понимание «культурная политика». Какие социальные институты культуры вы 

знаете? (2б). 
6. Назвать основные категории культурологии и объяснить их(2б). 
7. Назвать основные методы, используемые в культурологии (2б). 
8. Назвать основные направления в культурологии(2б). 
9. Перечислить и объяснить основные формы культуры (что входит в область культуры созданной человечеством 

на современном этапе развития) (2б). 
10. Объяснить предметную область теоретической культурологии и привести примеры (4б). 
11. Что собой представляют межкультурные коммуникации? Приведите примеры(2б). 
12. Дать определение термина «семиотика» (2б). 
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально= 28 баллов. 
 

Вариант II: 
1. Дать определение термина «культура» и пояснить его, а также, с какой школой или подходом оно согласуется 

(2б). 
2. Дать развернутое описание истории изучения культуры в России. (4б). 
3. Назвать основные законы функционирования культуры и объяснить их на конкретных примерах (2б). 
4. Объяснить роль технологий в культуре (виды технологий и примеры) (2б). 
5. Охарактеризуйте термин и его понимание «культурные свойства». Какие процессы происходят в современной 

культуре? (2б). 
6. Назвать основные категории культурологии и объяснить их(2б). 
7. Назвать основные направления изучения культуры в СССР (2б). 
8. Назвать основные направления в культурологии (2б). 
9. Объяснить суть и роль искусства в культуре (2б). 
10. Объяснить предметную область истории культуры и привести примеры(4б). 
11.  Достижения социокультурной коммуникации. Роль Э. Холла (2б). 
12. Дать определение понятия «функциональные знаки», примеры (2б). 
 

Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально= 28 баллов. 
Вариант III: 
1. Дать определение термина «культура» и пояснить его, а также, с какой школой или подходом оно согласуется 

(2б). 
2. Дать развернутое описание предмета, объекта и субъекта культурологии. (4б). 
3. Назвать основных предшественников и основателей культурологии: имена и их достижения (2б). 
4. Объяснить роль артефактов в культуре (2б). 
5. Охарактеризуйте термин и его понимание «культурные обозначения». Значима ли самоидентификация и как 

она реализуется современным человеком? (2б). 
6. Назвать основные категории культурологии и объяснить их(2б). 
7. Назвать основные направления изучения культуры в Российской империи (дореволюционные исследования 

культуры) (2б). 
8. Назвать основные направления в культурологии (2б). 
9. Объяснить суть и роль религии в культуре (2б). 
10. Объяснить предметную область прикладной культурологии и привести примеры(4б). 
11.  Условия успешной коммуникации (примеры) (2б). 
12. Дать определение понятия «иконические знаки», примеры (2б). 
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально= 28 баллов. 
 

Вариант IV: 
1. Дать определение термина «культура» и пояснить его, а также, с какой школой или подходом оно согласуется 

(2б). 
2. Дать развернутое описание понятий: «знак», «иконические знаки», «функциональные знаки», «знаки— 

признаки» (4б). 
3. Пояснить значение термина «культура» в Античности, Средневековье и Новом времени (2б). 
4. Объяснить роль материальных продуктов деятельности в культуре (2б). 
5. Охарактеризуйте термин и его понимание «культурные ценности». Какие ценности стоят на первом месте в 

современной российской культуре? (2б). 
6. Назвать основные категории культурологии и объяснить их(2б). 
7. Назвать основные направления изучения культуры в Европе и США (2б). 
8. Назвать основные направления в культурологии (2б). 
9. Объяснить суть и роль науки в культуре (2б). 
10. Объяснить предметную область музееведения, консервации и реставрации историко—культурных объектов и 

привести примеры(4б). 
11. Функции коммуникации (примеры) (2б). 
12. Дать определение термина «культурная трансмиссия» (2б). 
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Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально= 28 баллов. 
 

Задания для контрольной работы по третьему и четвертому модулю лекционного материала. 
Вопросы I: 
1. Охарактеризуйте субъект культуры: понимание личности в культуре (например, человек рождается личностью 

или становится ей)? (2б) 
2. Дайте развернутое определение терминов «цивилизация» и «глобализм» (2б). 
3. Перечислите основные критерии типологизации культуры. Объясните понимание культуры с точки зрения 

географического критерия, примеры (4б). 
4. Что собой представляет политическая культура? (2б) 
5. Какие культурные ценности и идеалы, культурные регулятивы существуют у различных народов? Что они 

собой представляют? (2б). 
6. Культура и природа. Их соотношение и определение в культурологии (2б). 
7. Дайте развернутое описание региональной типологии. Приведите примеры различий между западной и 

восточной культурами (2б). 
8. Охарактеризуйте следующие понятия: «этнос», «народ», «нация» в чем их отличия и общее, примеры(4б). 
9. Охарактеризуйте сакральный тип отношения к природе. Человек—созерцатель, примеры (2б). 
10. Культура и общество. Понимание общества в культурологии (2б). 
11. Культура и глобальные проблемы современности. Назовите основные группы проблем (2б). 
12. Дайте определение правовой культуры, континентально—европейская правовая система, ее основные 

принципы (2б). 
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально = 28 баллов. 
Вопросы II: 
1. Охарактеризуйте биологизаторский подход к трактовке личности в культуре (2б). 
2. Дайте развернутое определение научно—технического прогресса (НТП), его положительные и отрицательные 

стороны (2б). 
3. Объясните понимание культуры с точки зрения хронологического критерия, примеры(4б). 
4. Что собой представляет нравственная культура? Приведите примеры (2б). 
5. Какие подходы, объясняющие происхождение нравственной культуры существуют? (2б). 
6. Культура и природа. Прагматическое отношение к природе. Человек—завоеватель, примеры (2б). 
7. Национальная типология, ее характеристики и достижения (2б). 
8. Охарактеризуйте следующие понятия: «этнос», «народ», «нация» в чем их отличия и общее, примеры(4б). 
9. Охарактеризуйте какое—либо явление массовой культуры, примеры. (2б). 
10. Культура и общество. Понимание взаимообусловленности общества и культуры в культурологии (2б). 
11. Культура и глобальные проблемы современности. Назовите основные группы проблем (2б). 
12. Англосаксонская правовая система и ее влияние на культуру Запада (2б). 
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально = 28 баллов. 
Вопросы III: 
1. Охарактеризуйте понятия: «человек», «индивид», «личность» в культуре. Поясните свою позицию по каждому 

понятию (2б). 
2. Дайте развернутое определение «потребительского общества», его положительные и отрицательные стороны 

(2б). 
3. Объясните понимание культуры с точки зрения гендерного критерия, примеры(4б). 
4. Что собой представляет правовая культура? Приведите примеры (2б). 
5. Какие правовые системы в культуре существуют, от простейших до современных? (2б). 
6. Культура и природа. Эстетическое отношение к природе. Человек—эстет, примеры (2б). 
7. Массовая и элитарная культуры, их характеристики и достижения (2б). 
8. Охарактеризуйте следующие понятия: «этнос», «народ», «нация» в чем их отличия и общее, примеры(4б). 
9. Охарактеризуйте какое—либо явление элитарной культуры, примеры. (2б). 
10. Культура и общество. Как современная культура влияет на общество, примеры (2б). 
11. Культура и глобальные проблемы современности. Назовите основные группы проблем (2б). 
12.  Россия с точки зрения региональной типологии, пояснить свое мнение относительно места России между 

Западом и Востоком (2б). 
Система оценивания ответов на контрольной работе: «+1» - «+4». Максимально = 28 баллов. 
 

Повышенный уровень: от 20 баллов. 
Пороговый уровень: от 11 до 15 баллов. 
Не сформирован: от 0 до 11 баллов. 
 

Критерии оценки: 
 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует высокий уровень знаний (более 20 б.), способность 

понимать и анализировать социально—значимые и философские проблемы культуры; отличается хорошим знанием 

принципов толерантного подхода к различным культурам. 
- оценка «незачтено» выставляется студенту, если он слабо владеет материалом, не умеет анализировать, приводить 

примеры, не способен показать толерантное отношение к различным культурам. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры: учебное 

пособие для вузов 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 

/81652.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Доброхотов А.Л., 
Калинкин А.Т. 

Культурология: учебное пособие для вузов Москва: ФОРУМ, 
2010 

 

Л2.2 Солонин Ю.Н., Каган 

М.С. 
Культурология: учебник для вузов Москва: Юрайт, 

2010 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.3 MS Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 
            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия  

 тестирование  

 реферат  

 доклады и сообщения  
            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 

Персональные компьютеры, столы, стулья. Посадочные 

места обучающихся (по количеству обучающихся) 

205 А1 Лаборатория психолого-педагогического 

образования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). Экран на 

штативе. Шкафы 

            

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ/устных сообщений 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
Этапы работы над докладом. 
Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 — 

10 источников). 
Составление библиографии. 
Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 
Разработка плана доклада. 
Написание. 
Публичное выступление с результатами исследования. 
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты 

слушателям и квалифицированно ответить на вопросы. 
Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 
Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для написания 

учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 
предложения могут быть длинными и сложными; 
часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 
употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; 
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авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка 

зрения)»; 
в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 
Общая структура такого доклада может быть следующей: 
Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, но и оригинальной, интересной по 

содержанию). 
Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем заключается его важность, какие ученые 

работали в этой области, каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана 

именно эта тема). 
Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и может уточнять ее). 
Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на составляющие). 
Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах исследовательской работы. Формулируются в том 

случае, если работа носит экспериментальный характер). 
Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных с получением результатов). 
Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую получил исследователь в процессе наблюдения 

или эксперимента. При изложении результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. 
Полезно привести основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 

графиках и диаграммах. 
Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, конспективной форме. Они кратко 

характеризуют основные полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их 

не более 4 или 5. 
Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании реферата. 
Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт). 
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы) 
Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 
Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 
Список литературы. 
 

Методические рекомендации по написанию РЕФЕРАТА 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников информации (статей, 
монографий и др.) по определенной тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер. 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать: 
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и на иностранных языках); 
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в реферируемых литературных 

источниках; 
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся научную информацию, проводить 

сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на те или иные вопросы; 
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 
Содержание реферата. 
В реферате студент может: 
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему; 
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу; 
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему. Структура реферата. 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с 

новой страницы): 
1. Титульный лист (образец см. в Приложении 1). 
2. Оглавление (образец см. в Приложении 2). 
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и 

актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной 

работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет одну страницу. 
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные 

названия. Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, 
Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 
1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер 

главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте 

точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной 

текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько 

параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы. 
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на проделанном в реферате 
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анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, 
«высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу. 
Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только тех литературных источников, к 

которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, 
должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных источников 

необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 5-7 

лет). Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований. При поиске литературы 

рекомендуется пользоваться электронными ресурсами библиотеки ГАГУ. 
Самостоятельность текста. Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 
идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект 

первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным 

текстом, автором которого является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть 

голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором 

реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно- 
личные или безличные предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было показано, что» и т.д. 
Стиль изложения. Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального языка. При 

его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно 

увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более 

широко используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо следить за 

точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве 

терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед 

тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 
стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок недопустимо. 
Критерии оценки реферата. 
Новизна текста: 
а) актуальность темы исследования; 
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); 
в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; 
г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
Степень раскрытия сущности вопроса: 
а) соответствиесодержания теме и плану реферата; 
б) полнота и глубина знаний по теме; 
в) обоснованность способов и методов работы с материалом; 
г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 
Обоснованность выбора источников: 
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 
владение терминологией; 
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
г) отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических ошибок; 
д) сдачи реферата в установленный срок. 
«Отлично» Работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема реферата, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению 

«Хорошо» Работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, недостаточно изложена собственная позиция, присутствуют 

незначительные ошибки в сформулированных выводах, не полностью соблюдены требования к внешнему оформлению 

«Удовлетворительно» Основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, например: 
имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении 

«Неудовлетворительно» Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление работы; 
- реферат студентом не представлен. 
 

 

Методические рекомендации по подготовке ЭССЕ 

Эссе – это один из видов сочинения, в ходе которого автор излагает осмысление какой-либо проблемы и события своими 
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словами. Но прежде чем браться за написание такого сочинения, ученику важно ознакомиться с правилами оформления 

эссе. 
Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на 

то, что этот жанр подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к оформлению эссе все же 

существуют. 
К структурным элементам эссе относятся: 
• титульный лист; 
• текст эссе; 
• список литературы. 
Особенности эссе: 
• наличие конкретной темы или вопроса; 
• личностный характер восприятия проблемы и её осмысления; 
• небольшой объём; 
• свободная композиция; 
• непринуждённость повествования; 
• внутреннее смысловое единство; 
• афористичность, эмоциональность речи. 
Разновидности эссе: 
-Эссе-описание 

В таком эссе мы описываем какой-либо объект. Это может быть цветок, какой-либо товар, человек или животное, работа 

художника или фильм – словом, все, что угодно. В описании важно не просто передать основные характеристики объекта – 

внешний вид, запах, фактуру, а отразить свои ощущения. В эссе-описании нет места критике и анализу, но субъективность 

все же присутствует – в самих признаках, на которые вы обратили внимание, в формулировке, в эмоциональной окраске. 
В подтип можно вынести описание процесса. В чем-то оно сопряжено с повествованием: вы описываете какие-либо 

действия в хронологическом порядке, но в тексте нет места конфликту. 
-Эссе-повествование 

Действие, действие и только действие! Повествование – это изложение событий в хронологическом порядке от первого или 

третьего лица. Это может быть и краткая биография, и рассказ о каком-то важном событии. Основные составляющие такого 

эссе – завязка, кульминация и развязка. Соответственно, должен быть и конфликт. 
-Эссе-определение 

Эссе-определение преследует одну цель – раскрыть то или иное понятие. Для этого можно использовать элементы 

повествования, описания, иллюстрации, аналитики. 
-Эссе-классификация 

Текст, который вы читаете, с натяжкой можно назвать эссе-классификацией. Мы берем понятие, вычленяем какой-либо 

принцип, создаем классификацию. Таким образом мы рассматриваем тему глубже. 
-Эссе-сравнение 

В классификации вы расчленяете понятие. В сравнении – берете другое, смежное понятие, проводите параллели, ищете 

сходства и различия. 
- Эссе-иллюстрация 

Здесь все просто: ваша цель – доказать какое-либо утверждение. Для этого вы подбираете и приводите примеры. Важно, 
чтобы эти примеры действительно доказывали ваши слова. 
-Эссе-аргументация 

Если в иллюстрации вы приводите примеры, то в эссе-аргументации – факты, которые подтверждают ваше утверждение. 
Важно выстроить эти факты логично. В отличие от иллюстрации, здесь автор напирает на рациональное звено,  а не на 

эмоции. 
-Причинный анализ 

Причина → следствие. На этом может быть построено ваше эссе. Вы уже не просто приводите факты, а анализируете и 

выстраиваете их в логическую цепь. 
Требования, предъявляемые к эссе: 
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 
которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 
4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. 
5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 
6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, 
мировоззренческие идеи. 
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 
Структура эссе: 
1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своей творческой работы. При написании актуальности могут помочь 

ответы на следующие вопросы: 
«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 
«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 
2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, 
подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. 
3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе. 
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Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе высказываний. Доказательство — это 

совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и 

связанных с ним суждений. 
Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные 

суждения. 
• Тезис — это сужение, которое надо доказать. 
• Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. 
• Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. 
• Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах. 
Клише, которые можно использовать при написании эссе: 
1. Введение. 
Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, что… 

Выбор данной темы продиктован следующими соображениями… 

Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание… 

Для меня эта фраза является ключом к пониманию… 

2. Основная часть. 
Во-первых,… Во-вторых,… В-третьих,… 

Рассмотрим несколько подходов… Например, … 

Проиллюстрируем это положение следующим примером… 

С одной стороны, … С другой стороны, … 

3. Заключение. 
Подведем общий итог рассуждениям. 
К какому же выводу мы пришли… 

Таким образом,… 

Итак, .. 
Приветствуется использование: 
•  зрения, мнение, логику рассуждения.Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, 
заключенной в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику рассуждения вашего эссе. Пословиц, 
поговорок, афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу точку 

• Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей. 
• Риторические вопросы. 
• Непринужденность изложения. 
Памятка при написании эссе: 
Прежде чем приступить к написанию эссе: 
• изучите теоретический материал; 
• уясните особенности заявленной темы эссе; 
• продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 
• выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 
• определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть суть тезиса и 

собственной позиции; 
• составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 
• При написании эссе: 
• напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры; 
• проанализируйте содержание написанного; 
• проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного; 
• внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 
Алгоритм написания эссе: 
1.  Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. 
2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 
• она интересна вам; 
• вы понимаете смысл этого высказывания; 
• по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.). 
3. Определите смысл высказывания (проблему). 
4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания: 
• для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта, литературных 

произведений; 
• распределите подобранные аргументы в последовательности; 
• придумайте вступление к рассуждению; 
• изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 
5. Сформулируйте общий вывод работы. 
Требования к оформлению: 
• Титульный лист. 
• Текст эссе. 
• Формат листов-А4. Шрифт- Times New Roman, размер-14, расстояние между строк- интерлиньяж полуторный, 
абзацный отступ- 1,25см., поля-30мм(слева), 20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). Страницы нумеруются снизу по 

центру. Титульный лист считается, но не нумеруется. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ 

Задания в тестовой форме – это система заданий специфической формы, определённого содержания, возрастающей 

трудности, позволяющая объективно оценить структуру и качественно измерить уровень теоретической подготовленности 

студентов. 
Цель тестирования – выявить уровень знаний студентов, оценить степень усвоения ими учебного курса и практического 

владения теоретическим материалом и определить на этой основе направления дальнейшего совершенствования работы с 

ними, а также стимулировать активность их самостоятельной работы. 
Преимуществом тестирования является то, что все студенты ставятся в равные условия, т. е. оценка их знаний становится 

объективной. 
Тест позволяет определить, каков уровень усвоения знаний у того или иного студента, т.е. определить пробелы в обучении. 
А на основе этого идет коррекция процесса обучения, и планируются последующие этапы учебного процесса. 
Тестирование широко используется в вузе для тренировочного, промежуточного и итогового контроля знаний, а также для 

обучения и самостоятельной работы студентов. 
По типу ответов выделяют две группы тестовых заданий: открытой и закрытой формы. 
Задания открытой формы относятся к наиболее распространенным формам учебных заданий. В заданиях открытой формы 

нет готовых ответов. Испытуемый должен самостоятельно дополнить недостающий элемент, свидетельствующий о знании 

соответствующего раздела темы. Само задание формируется в форме вопроса или высказывания. 
Тестовые задания закрытой формы наиболее распространены в педагогике и психологии. Они сравнительно легко 

формулируются, хорошо понимаются тестируемыми. 
Закрытые формы тестовых заданий содержат следующие конструктивные элементы: 
- инструкцию; 
- формулировку самого задания (предпочтительнее в утвердительной форме); 
- варианты ответов; 
- эталон. 
Формы тестовых заданий: 
1. Задания с одним правильным вариантом ответа. 
Данные задания являются распространенными для испытуемых. Учащимся наряду с заданием предполагается несколько 

вариантов ответов, из которых они выбирают один верный. 
2. Задания с несколькими правильными вариантами ответов. 
Выделяют также задания, в которых допускается несколько правильных ответов из числа предложенных. Эти задания 

предназначены для проверки классификационных и номенклатурных знаний. Оценивание ответа  осуществляется 

следующим образом: если испытуемый выбирает все правильные ответы, он получает один балл; в случае хотя бы одного 

ошибочного выбора, равно как и невыбора правильного ответа – ноль баллов. 
3. Задания на установление соответствия. 
В заданиях на установление соответствия требуется связать между собой элементы двух множеств. Основными элементами 

такого рода заданий являются: инструкция для испытуемых, состоящая из двух слов «Установите соответствие»; названия 

двух столбцов и составляющие их элементы. 
Одно из требований к заданиям на соответствие – неодинаковое число элементов в правом и левом столбцах. 
Выставление оценок за выполнение заданий на соответствие может осуществляться по-разному в зависимости от целей 

тестирования, технического оснащения теста, сложности задания и теста в целом. 
4. Задания на установление правильной последовательности. 
Задания данного типа позволяют проверить знания, умения и навыки установления правильной последовательности 

различных действий, операций, расчетов, связанных с выполнением профессиональных обязанностей, служебных 

инструкций, правил техники безопасности и многих других видов деятельности, где существуют эффективности алгоритмы 

деятельности. 
5. Задания на логическое сравнение. 
Структура задания на логическое сравнение имеет следующий вид: 
- инструкция («Определите истинность или ложность утверждения и укажите правильный ответ»); 
- варианты ответов (утверждение истинно; утверждение ложно; невозможно установить истинность или ложность 

утверждения); 
- содержание задания, данное в форме утверждений (высказываний, определений и т. д.); 
- эталоны ответов. 
К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 
- правильность предметного содержания задания; 
- логичность высказывания; 
- правильность формы; 
- краткость; 
- наличие определенного места для ответов; 
- правильность расположения элементов задания; 
- одинаковость правил оценки ответов; 
- одинаковость инструкции для всех испытуемых; 
- адекватность инструкции форме и содержанию задания. 
Критерии оценки: 
– «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 84-100 % заданий; 
– «хорошо», 4 – если студент выполнил 66-83 % заданий; 
– «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-65 % заданий; 
– «неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий 

. 


