
 

  



 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Программа дисциплины «Социокультурные аспекты межнационального общения» со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Цель дисциплины заключается в формировании представлений о социокультурных 

аспектах межнационального общения, навыков мышления на основе принципов социо-

культурного подхода, признания ценностей социокультурного многообразия современно-

го мира. Дисциплина нацелена на развитие у студентов культурной восприимчивости, 

способности к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного по-

ведения в различных ситуациях социального взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления о социокультурных аспектах межнационального общения; 

- выявить основные факторы межнационального общения в различные исторические пе-

риоды и в современных условиях; 

- рассмотреть основные проблемы межнационального общения и определить методы их 

решения; 

- определить роль и место социокультурных традиций в многоэтничной среде; 

- раскрыть особенности различных видов межнационального общения в процессе соци-

ального взаимодействия; 

- выявить значимость национально-культурного своеобразия и самоидентификации, само-

сознания в современном обществе; 

- закрепить основные положения культуры межнационального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

2.1. Дисциплина «Социокультурные аспекты межнационального общения» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Философия», «Введение в 

профессиональную деятельность», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Культурология». 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 «Содержательные особенности углубленного обучения в общем образовании»; Педагоги-

ческая практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с ин-

дикаторами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-5.  

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИДКУК5.1 

Воспринимает межкультурное 

разнообразие общества в исто-

рическом контексте и интер-

претирует историю России в 

контексте мирового историче-

ского развития 

Знать: 

- историю и принципы форми-

рования национально-

культурных ценностей и их роль 

в жизни социума. 

Уметь: 

- выявлять отличительные ха-

рактеристики национальных 

моделей межнациональных от-

ношений. 



 

ИДКУК5.2 

Воспринимает культурное, эт-

нонациональное, конфессио-

нальное, нормативно-

ценностное, социально-

историческое разнообразие 

общества в философском кон-

тексте 

Знать: 

- социокультурные особенности 

субъектов социального взаимо-

действия, какие проблемы нахо-

дятся в его плоскости. 

Уметь: 

- эффективно взаимодейство-

вать с представителями различ-

ных культур. 

ПК-2. 

Способен анализиро-

вать общественные 

процессы на основе 

социально-

философских, поли-

тологических, право-

вых, экономических, 

социологических, 

культурологических 

знаний, достаточных 

для понимания теку-

щих событий в стране 

и мире и прогнозиро-

вания возможных 

сценариев их даль-

нейшего развития 

ИДК ПК2.1: анализирует обще-

ственные процессы, события в 

стране и мире на основе фило-

софских, культурологических, 

политико-правовых, экономи-

ческих теорий, а также знаний 

современных социальных 

стратегий 

Знать: 

- основные методологические 

подходы и методы изучения 

национальных отношений. 

Уметь: 

- анализировать социокультур-

ные аспекты национальных от-

ношений.  

 

ИДК ПК2.2: обоснованно выска-

зывает суждения о состоянии и 

перспективах общества как це-

лостной системы, о сущности 

и особенностях различных 

объектов социальной действи-

тельности, о современной Рос-

сии, ее национальных интере-

сах, актуальных проблемах и 

направлениях модернизации 

страны, о единстве и многооб-

разии многонационального 

российского народа, о роли 

России в мире и задачах ее 

внутренней и внешней полити-

ки 

Знать: 

- особенности влияния социо-

культурных стереотипов на 

межнациональное общение. 

Уметь: 

- выстраивать социальные взаи-

модействия с учетом этнокуль-

турных и конфессиональных 

различий. 

ИДК ПК2.3: использует учебные 

и воспитательные технологии 

для осмысления окружающей 

социальной действительности 

и социокультурного разнооб-

разия региона, страны, мира 

Знать: 

- технологии формирования то-

лерантной социальной среды. 

Уметь: 

- организовывать работу с педа-

гогами и родителями с целью 

установления эффективных 

учебных взаимодействий детей 

различных национальностей и 

их общения в образовательных 

учреждениях и в семье. 

ИДК ПК2.4: организует когни-

тивно-познавательную среду 

на основе норм и правил соци-

ального поведения, понимает 

сходства и различия между ос-

новными социальными роля-

ми, обязанностями и социаль-

Знать: 

- факторы межнационального 

общения. 

Уметь: 

- планировать образовательный 

процесс с учетом национальной 

специфики обучающихся. 



 

но одобряемыми действиями, 

нравственными ценностями и 

нормами поведения, установ-

ленными законом 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам обуче-

ния) 

Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов / за-

четных 

единиц 

Семестры 

9 А    

Аудиторные занятия (всего) 96 56 40    

В том числе:       

Лекции 48 28 20    

Практические занятия (ПЗ) 48 28 20    

Самостоятельная работа  (всего) 48 16 32    

В том числе:       

Подготовка к практическим занятиям 16 6 10    

Подготовка к текущей аттестации  15 5 10    

Подготовка к промежуточной аттестации 17 5 12    

Вид промежуточной аттестации    зач. зач./

оц. 
   

Контактная работа (всего) 101 58 43    

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

144 72 72    

4 2 2    

 

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля) 

Раздел I. Социокультурный подход к национальным отношениям как социаль-

ной реальности 

Тема 1. Общество как социокультурная система 

 Единство культуры и социальности, образуемых и преобразуемых деятельностью че-

ловека. Обоснование подхода П. Сорокиным («Общество, культура и личность: их струк-

туры и динамика» (1947). Личность, общество и культура: три аспекта, неотделимых друг 

от друга.  

Структура социокультурного взаимодействия (личность как субъект взаимодействия; 

общество как совокупность взаимодействующих индивидов с его социокультурными от-

ношениями и процессами,  культура как совокупность значений, ценностей и норм, кото-

рыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объективи-

руют, социализируют и раскрывают эти значения).  

Культура с точки зрения соцокультурного подхода (совокупность способов и резуль-

татов деятельности человека (материальных и духовных: идеи, ценности, нормы, образцы 

и др.).  

Социальность  с точки зрения социокультурного подхода (совокупность отношений 

каждого человека или иного социального субъекта с другими субъектами: экономических, 

социальных, идеологических, политических отношений, формируемых в процессах дея-

тельности).  

Соотношение социокультурного подхода с цивилизационным и формационным. Со-

циокультурный подход как конкретная форма системного подхода, выражающая особен-

ности социальных (социокультурных) объектов. Социокультурная динамика. 

Тема 2. Принципы социокультурного подхода 



 

Принцип человека активного (homo activus) – исходный в социокультурном 

подходе; его специфика (акцент на многомерности человека как био-социо-культурного 

существа и на элементах структуры личности как субъекта действий). Понимание дей-

ствия как компоненты взаимодействия с другими субъектами.  

Принцип homo activus –  принцип человеческого взаимодействия как простейшего, 

или родового социокультурного явления. Принцип взаимопроникновения культуры и со-

циальности.  

Принцип антропосоциетального соответствия (совместимости личностно-

поведенческих характеристик общества как единства культуры и социальности). Два ос-

новных способа достижения совместимости и два типа общества.  

Принцип социокультурного баланса (динамического равновесия между культурными 

и социальными компонентами как условие устойчивости общества).  

Принцип симметрии и взаимообратимости социетальных процессов (интеграция – 

дезинтеграцию и обратно). Попарность процессов: воспроизводство и изменение. Прин-

цип необратимости эволюции социокультурной системы как целого. Бифуркации и пере-

ход к новому, необратимому состоянию системы. 

Тема 3. Межнациональное общение как проекция общества и культуры 

Межнациональное общение как процесс взаимодействия представителей различных 

национальностей по поводу разных аспектов их жизнедеятельности; процесс определения 

взаимосвязи и взаимоотношений, в процессе которых люди, принадлежащие к разным 

национальным общностям и придерживающихся разных религиозных взглядов, обмени-

ваются опытом, духовными ценностями, мыслями и чувствами. 

Уровни межнационального общения: межгосударственный, внутригосударственный, 

межгрупповой, межличностный. Их обусловленность культурными традициями, обычая-

ми народов, системой их воспитания. 

Три  характера межэтнических отношений: дружественный; нейтральный; конфликт-

ный. 

Человек как носитель национальных чувств, сознания, языка, культуры. 

Культура межнационального общения как средство гармонизации межнациональных 

отношений.  

Тема 4. Этничность как атрибут личности  

Неизбежность общения людей разных национальностей. Усиление межэтнических 

взаимодействий в условиях современной глобализации мира и конфликты на националь-

ной почве. Противоречия между ростом национального самосознания, желанием предста-

вителей этнической группы к консолидации и их стремлением к межэтнической интегра-

ции, к установлению единого экономического, культурного и информационного про-

странства. 

Международные правовые документы и правовая система государства о соблюдении 

прав и свобод личности в отношении расы, религии, языка и национальности. 

 

Раздел 2. Межнациональное общение как социокультурная практика 

Тема 5. Формирование нации в истории и современности  

Понятия «этнос» и «нация» в исторической перспективе. Основные теоретические 

подходы к интерпретации этничности и нации: марксизм, примордиализм, инструмента-

лизм, конструктивизм. Проблема формирования наций в контексте социокультурного 

подхода. Мультикультурализм как концепт социальной политики. Вариации западного 

мультукультурализма.  

 Тема 6. Особенности формирования полиэтнической нации в России 

 Географическая специфика, особенности урбанизации. Этно-культурные регионы. 

Географический фактор в российской цивилизации. Климат и его последствия. Транс-

портные и миграционные потоки, их роль в формировании культурного ландшафта. Ос-

новные культурные регионы. 



 

Расовая и этническая вариативность общества. Этническая и национальная идентич-

ность. Историческая континуальность Древней Руси, Северо-Восточной Руси, Московско-

го царства, Императорский России, Советского Союза, Российской Федерации. Ближнее 

зарубежье, его исторические контуры и современное состояние. 

Тема 7. Российская культура: ценности и паттерны поведения как рамка межна-

ционального общения 

Национальная и культурная идентичность как проблема самосознания. Русский путь, 

западники, славянофилы, евразийцы. Национальный характер и национальная идентич-

ность. Факторы национальной идентификации. Основные факторы формирования социо-

культурной целостности в России. 

Архитектура, литература, кино как отражение социокультурного (цивилизационного) 

своеобразия. 

Тема 8. Культура межнационального общения 

Современное понимание культуры межнационального общения (совокупность специ-

альных знаний, умений, убеждений, адекватныех им поступков и действий в межличност-

ных контактах и во взаимодействии этнических общностей, позволяющих на основе меж-

культурной компетентности достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах). 

Культура межнационального общения как составная часть духовной жизни общества 

и общечеловеческой культуры, знание общепринятых норм, правил поведения в обществе, 

эмоционально-положительные реакции на межэтнические явления и процессы в жизни; 

свод правил, ограничений и свобод, которые должны позволить человеку и народу не 

быть ущемленными в правах и свободах и не ущемлять и не оскорблять права и чувства 

других народов. 

Культура межнационального общения как тип культуры представителей разных наци-

ональностей, который характеризуется взаимодействием национальных культур, прояв-

ляющихся в национальном самосознании личности, терпении, стремлении к межнацио-

нальному согласию во всех сферах. 

 

4.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование темы Виды занятий в часах 

Лекц. 
Практ. 

зан. 
СРС Всего 

1. Социокультурный 

подход к нацио-

нальным отноше-

ниям как социаль-

ной реальности 

 

 

Общество как  социокультур-

ная система 
6 6 6 18 

Принципы социокультурного 

подхода 
6 6 6 18 

Межнациональное общение 

как проекция общества и 

культуры 

6 6 6 18 

Этничность как атрибут лич-

ности 
6 6 6 18 

2. 

 

Межнациональное 

общение как со-

циокультурная 

практика   

Формирование нации в исто-

рии и современности 
6 6 6 18 

Особенности формирования 

полиэтнической нации в Рос-

сии 

6 6 6 18 

Российская культура: ценно-

сти и паттерны поведения как 

рамка межнационального об-

щения 

6 6 6 18 

Культура межнационального 

общения 
6 6 6 18 



 

  ИТОГО: 48 48 48 144 

 

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

4.4.1. Работа с учебной и научной литературой. Стратегии смыслового чтения 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-

стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой поз-

воляют экономить время и повышают продуктивность. Правильный подбор учебников 

рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература 

может быть также указана в методических разработках по данному курсу. Самостоятель-

ная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование 

проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формиро-

вания научного способа познания. 

Основные приемы можно свести к следующим: 

− составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

− перечень должен быть систематизированным; 

− обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге; 

− определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, 

а какие – просто просмотреть; 

− при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями; 

− прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, можно выписывать 

кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 

− показательные цитаты (с указанием страниц). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-
влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све-

дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма-

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

− информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию); 

− усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 

− аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проана-

лизировав его, определив свое отношение к нему); 

− творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт 

для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать сужде-

ния автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить 

их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существо-

вание нескольких видов чтения: 

− библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендованных списков, 

сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

− просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информа-

цию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и катало-

гами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников бу-

дут использованы в дальнейшей работе; 

− ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение ото-

бранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером инфор-

мации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сорти-
ровку материала; 



 

− изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информа-

цию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

− аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой 

тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

− Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитан-

ной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 

− Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала. 

− Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без при-

влечения фактического материала. 

− Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

− Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанно-

го. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позво-

ляет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта. 

4.4.2. Подготовка информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему 

устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая ин-

формация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современ-
ный взгляд определенным проблемам. Сообщение отличается от докладов и рефератов не 

только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый во-

прос фактическими или статистическими материалами. Возможно письменное оформле-

ние задания, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Роль студента: 

− собрать и изучить литературу по теме; 

− составить план или графическую структуру сообщения; 

− выделить основные понятия; 

− ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

− оформить текст письменно (если требуется); 

− сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

− актуальность темы; 

− соответствие содержания теме; 

− глубина проработки материала; 

− грамотность и полнота использования источников; 

− наличие элементов наглядности. 

4.4.3. Составление глоссария 

Вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и систематизации 

терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у 

студентов способность выделять главные понятия темы и формулировать их. Оформляет-

ся письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном по-

рядке. 

Роль студента: 

− прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова; 

− подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку понятий; 



 

− критически осмыслить подобранные определения и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

− оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

− соответствие терминов теме; 

− многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в соответ-

ствии со спецификой изучения дисциплины; 

− соответствие оформления требованиям; 

− работа сдана в срок. 

4.4.4. Подготовка к тестированию  

Тестирование – это вид самостоятельной работы студента по закреплению изученной 

Информации путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в кон-

трольной форме (вопроса, ответа). Тесты могут быть различных 

уровней сложности. Количество вопросов в тесте (информационных единиц) опреде-

ляет преподаватель. 

Роль студента: 

− изучить информацию по теме; 

− провести ее системный анализ; 

− проконсультироваться с преподавателем в вопросах, требующих уточнения. 

Критерии оценки: 

− полнота ответа, свидетельствующая об усвоении темы / раздела; 

− последовательность и логичность ответов; 

− точность ответов; 

− самостоятельность и время выполнения теста. 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрена. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература:  

1. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / О.В. Тима-

шева. – М.: ФЛИНТА, 2014. – Режим доступа: ЭБС «Издательство «Лань». – Неогра-

нич. доступ.  

2. Истомина О.Б. Личность. Культура. Толерантность: учебно-методическое пособие / О.Б. 

Истомина, Г.А. Баркова, Т.К. Платонова. – Иркутск: Изд-во «Аспринт», 2016. – Режим 

доступа: ЭЧЗ «Библиотех». – Неогранич. доступ. 

3. Тимашева О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – М.: Лань, 2014. – 

Режим доступа: ЭБС «Издательство «Лань». – Неогранич. доступ. 

 

б) дополнительная литература:   

1. Истомина О.Б. Языковые контакты в современном российском обществе: сущность, 

формы, тенденции / науч. ред. И.И. Осинский. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2012. – 288 с. 

(3 экз.) 

2. Нахимова Е.А. Основы теории коммуникации: Учебное пособие М.: Флинта, 2013. – 

Режим доступа: ЭБС «Айбукс». – Неогранич. доступ.  

3. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: учеб. пособие / А.П. Садохин. – М.: 

Альфа-М, 2013. – 287 с. (1 экз.). 

4. Социокультурная среда в изменяющемся мире: тенденции, проблемы, поиски: матери-

алы  Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. О.А. Лапиной и др. – Иркутск: Изд-во 

ВСГАО, 2014. – 341 с. (3 экз.). 

5. Таратухина Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации: учеб. для студ. вузов / 

Ю.В. Таратухина, З.К. Авдеева. – М.: Юрайт, 2014. – 324 с. (1 экз.). 

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – Режим 

доступа: // http//fcior.edu.ru 

2. Российский портал открытого образования – Режим доступа: // 

http://www.openet.edu.ru 

3. База данных и поисковая система Научной библиотеки ИГУ – Режим доступа: // 

http://library.isu.ru 

4. Материалы электронной исторической библиотеки философского факультета МГУ 

– Режим доступа: http://www.hist.msu.ru 

5. Библиотека философской антропологии. – Режим доступа: 

http://www.musa.narod.ru/bib.htm 

6. Национальная философская энциклопедия. – Режим доступа: http://terme.ru 

7. Портал Гуманитарное образование. Философия. – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Цифровая библиотека по философии. – Режим доступа: http://filosof.historic.ru 

9. Цифровая библиотека философии. Виртуальная библиотека. – Режим доступа: 

http://piglos.ru 

10. Infolio – Университетская электронная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.infoliolib.info 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

Специальные помещения:  учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля,  для проведения промежуточной аттестации; помещение для самостоятельной 

работы. Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления информации большой аудитории (переносная мультимедийная техника, 

экран), компьютерная техника с неограниченным доступом к сети Интернет и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

6.1.  Помещения и оборудование 

Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

учебным планом ОПОП ВО бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения.  

Помещения для  самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ИГУ».  

Оборудование: переносная мультимедийная техника, экран, компьютерная техника с 

неограниченным доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

6.2.  Лицензионное и программное обеспечение  

ОС: Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic OPEN No Level, Mi-

crosoft Office Profissional PLUS 2007, Kaspersky Endpoint Security, MozillaFirefox, Acro-

batReaderDC. 

6.3. Технические и электронные средства: 

Мультимедиа проектор, ноутбук, колонки, презентации по темам занятий дисциплины, 

видеофильмы, наглядные пособия. 

 

7. Образовательные технологии: 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы прове-

дения занятий (групповые дискуссии, вводная лекция-диалог, информационная лекция, 

информационная лекция с элементами обратной связи, проблемная лекция, практическое 

занятие с элементами дискуссии, мозгового штурма, самодиагностики), развивающие у 



 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия ре-

шений, лидерских качеств и формирующие компетенции. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения: 

 

№ Тема занятия 
Вид заня-

тия 

Форма / Методы интер-

активного обучения 

Кол-во 

часов 

1 
Межнациональное общение как 

проекция общества и культуры 
Практ. зан. групповые дискуссии  6 

2 
Этничность как атрибут лично-

сти 
Лекция лекция-диалог 4 

3 
Особенности формирования по-

лиэтнической нации в России 
Практ. зан. групповые дискуссии 6 

4 

Российская культура: ценности и 

паттерны поведения как рамка 

межнационального общения 

Практ. зан. групповые дискуссии 6 

Итого часов 22 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) представляет собой комплект оце-

ночных материалов для проведения текущего контроля, включая, при необходимости, и 

входной контроль, и промежуточной аттестации обучающихся и оформляется в виде от-

дельного документа (приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)) или в дан-

ном разделе программы. 

 

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 

активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, ре-

зультаты тестирования по основным темам дисциплины, выступлений с докладами. Те-

кущий контроль успеваемости позволяет определить: качество, глубину, объем усвоения 

знаний и умений в рамках отдельной темы; имеющиеся недостатки, меры по их устране-

нию; степень ответственности студентов к работе, уровень развития их способностей и 

причины, мешающие обучению; уровень овладения навыками самостоятельной работы, 

пути и средства их развития. 

 

Вопросы для устного опроса:  

1. Единство культуры и социальности, многообразие его проявления. 

2. Личность, общество и культура: три аспекта, неотделимых друг от друга.  

3. Личность как субъект взаимодействия.  

4. Культура с точки зрения социокультурного подхода.  

5. Социальность  с точки зрения социокультурного подхода. 

6. Соотношение социокультурного подхода с цивилизационным и формационным. 

7. Социокультурная динамика. 

8. Принцип человека активного (homo activus). 

9. Принцип антропосоциетального соответствия.  

10. Принцип социокультурного баланса.  

11. Бифуркации и переход к новому необратимому состоянию системы. 

12. Межнациональное общение как процесс взаимодействия. 

13. Уровни межнационального общения. 

14. Характеристики межэтнических отношений. 

15. Человек как носитель национальных чувств, сознания, языка, культуры. 



 

16. Культура межнационального общения как средство гармонизации межнациональных 

отношений.  

17. Неизбежность общения людей разных национальностей. 

18. Усиление межэтнических взаимодействий в современном мире. 

19. Конфликты на национальной почве.  

20. Национального самосознания.  

21. Консолидация этнических групп. 

22.  Межэтническая интеграция  

23. Становление единого экономического, культурного и информационного пространства 

в эпоху глобализации. 

24. Международные правовые документы о межнациональном общении. 

25.  Правовая система государства о принципах национальных отношений. 

 

        Показатели и критерии оценивания участия в дискуссии 

Шкала оценивания: 0 баллов – полное несоответствие критериям; 1 балл – частичное со-

ответствие критериям; 2 балла – полное соответствие критериям. 

 

8.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме устного опроса 

(9 семестр) и контрольного тестирования (13 семестр).   

 

Показатели и критерии оценивания устного ответа  

 

Шкала оценки устного ответа: 

Показатели Критерии 

Содержание реплик  

и выступлений 

  

Знание методологии и истории вопроса; 

четкая аргументация позиции; 

владение терминологическим минимумом, содержанием 

научных категорий;  

правильность и уместность использования категориаль-

ного аппарата; 

способность к критическому анализу и оценке положе-

ний. 

Корректность поведения  Культура мышления: самостоятельность и критичность;  

способность к конструктивной критике и оппонирова-

нию; 

нейтральность или доброжелательность при высказыва-

нии положений-антиномий; 

корректность цитирования. 

Культура общения, организа-

ция речевого  

высказывания 

Правильность, точность, уместность речи; 

логичность и последовательность сообщений; 

доказательность речи; умение аргументировать и иллю-

стрировать положения дискуссии; 

соответствие высказываний требованиям устной формы 

коммуникации. 

Показатели Критерии 

Ответы на вопросы пре-

подавателя 

содержание ответа соответствует поставленному во-

просу; раскрываются наиболее значимые факты и поло-

жения; соблюдается логическая последовательность в 

изложении материала. 



 

- «зачтено» выставляется, если ответы на вопросы даны в полном объеме и на высо-

ком теоретическом уровне, изложение материала логичное, аргументированное, с опорой 

на первоисточники; если ответы на вопросы содержат непринципиальные погрешности; 

- «незачтено» выставляется, если в ответах были допущены принципиальные ошиб-

ки, выявлен невысокий уровень владения материалом, или студент отказывается отвечать 

на вопросы. 

 

Для оценивания уровня освоения дисциплины (модуля) студентами рекомендуется 

следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок: 

 

Оценка Процент выполнения теста, %  

«отлично» 100 – 85 

«хорошо» 80 – 75 

«удовлетворительно» 70 – 55 

«неудовлетворительно» менее 55% 

 

Показатели и критерии оценивания результатов  тестирования 

Показатели Критерии 

Полнота ответа, свидетель-

ствующая об усвоении темы / 

раздела  

- студент полно и содержательно отвечает на постав-

ленные вопросы, демонстрирует хорошее усвоение ма-

териала; проявляет навыки анализа, обобщения, крити-

ческого осмысления теоретических источников; точно 

использует терминологию; правильно формулирует от-

вет на открытый вопрос; 

- студент содержательно, но не в полной мете отвечает 

на поставленные вопросы, демонстрирует хорошее 

усвоение материала с небольшими погрешностями; 

- студент неполно отвечает на поставленные вопросы, 

допускает существенные погрешности;  

- студент неправильно отвечает на поставленные вопро-

сы или не дает ответа, демонстрирует хорошее усвоение 

материала; демонстрирует незнание терминологии. 

Последовательность и логич-

ность ответов 

- в заданиях каждого раздела на множественный выбор 

и в вопросах открытого типа студент проявляет после-

довательность рассуждений; студент логично рассужда-

ет способен осуществить выбор ответа из предложенно-

го множества; 

-  в заданиях каждого раздела ответы студента последо-

вательны, логичны; в некоторых разделах допустимы 

непринципиальные погрешности в ответах; 

-  в заданиях большей части разделов студент допускает 

ошибки; нарушена  логика рассуждений; 

-  ответы не соответствуют параметрам, приведенным 

выше, или студент отказывается отвечать на вопросы. 

Точность ответов - студент способен идентифицировать проверяемый 

терминологический минимум; 

- допущены незначительные ошибки в идентификации 

терминологии; 

- допущены значительные ошибки в идентификации 

терминологии; 

- студент не владеет терминологией курса. 

Самостоятельность и время - задание выполнено студентом самостоятельно и за от-



 

Правильность ответов проверяется по ключу, рассчитывается процент правильных от-

ветов от общего числа вопросов задания.  

Для уточнения оценки знаний преподаватель может задать вопросы по заданиям от-

крытого типа и заданий на соответствие по одному или нескольким разделам. 

 

Перечень вопросов к зачету (9 сем.): 

1. Личность, общество и культура: три аспекта, неотделимых друг от друга.  

2. Структура социокультурного взаимодействия.  

3. Культура с точки зрения соцокультурного подхода.  

4. Социальность  с точки зрения социокультурного подхода.  

5. Соотношение социокультурного подхода с цивилизационным и формационным. Спе-

цифика социокультурного подхода. 

6. Принцип человека активного (homo activus). Его специфика. 

7. Принцип взаимопроникновения культуры и социальности.  

8. Принцип антропосоциетального соответствия. Его специфика. 

9. Принцип социокультурного баланса.  

10. Принцип симметрии и взаимообратимости социетальных процессов.  

11. Принцип необратимости эволюции социокультурной системы как целого.  

12. Межнациональное общение как процесс. 

13. Уровни межнационального общения: межгосударственный, внутригосударственный, 

межгрупповой, межличностный. Их специфика. 

14. Три  характера межэтнических отношений: дружественный; нейтральный; конфликт-

ный. 

15. Человек как носитель национальных чувств, сознания, языка, культуры. 

16. Культура межнационального общения как средство гармонизации межнациональных 

отношений.  

17. Неизбежность общения людей разных национальностей. Усиление межэтнических 

взаимодействий в условиях современной глобализации мира и конфликты на нацио-

нальной почве.  

18. Международные правовые документы и правовая система государства о соблюдении 

прав и свобод личности в отношении расы, религии, языка и национальности. 

 

Демонстрационный вариант теста (зачет с оценкой, 10 сем.) 

Вариант 1: 

1. Процесс, в ходе которого этносы или отделившиеся от них небольшие группы, оказав-

шись в неэтнической среде, воспринимают язык и культуру другого этноса, постепенно 

сливаются и причисляют себя к нему: а) ассимиляция этническая; б) консолидация меж-

этническая; в) ассимиляция этноязычная; г) фиксация этногенетическая. 

2. Процесс приобретения одним народом тех или иных форм культуры другого народа, 

происходящий в результате их общения – это …а) аккомодация; б) преемственность; в) 

аккультурация; г) ассимиляция. 

3. Процесс, связанный с ослаблением значимости высоких сфер культуры, ее примитиви-

зацией, ростом прагматической направленности общественного сознания, то есть с набо-

ром фактов, вызванных стандартизацией жизни в условиях массового общества: а) куль-

выполнения теста резок или меньше времени, выделенного для написания 

работы; 

- задание выполнено студентом самостоятельно и за от-

резок времени, выделенного для написания работы; 

- задание выполнено с нарушением временного регла-

мента; 

- задание не выполнено. 



 

турное изменение; б) культурный кризис; в) культурная деградация; г) культурный упа-

док. 

4. Процесс передачи информации – идей, представлений, мнений, оценок, знаний, чувств 

и т.п. – от индивида к индивиду, от группы к группе …а) преемственность; б) культурная 

коммуникация; в) модернизация; г) глобализация. 

5. Общеевропейский процесс перехода от традиционного общества к современному, со-

провождающийся автономизацией личности, ростом научного понимания мира, секуляри-

зацией всех сфер жизни сознания: а) ассимиляция; б) интеграция; в) колонизация; г) мо-

дернизация. 

6. Понятие, включающее в себя элементы социального и культурного наследия, передаю-

щиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в течение длительного времени: а) 

традиция; б) обряд; в) культ; г) новация. 

7. Понятие, обозначающее изолированное, независимое существование этнических куль-

тур, психологически «допускающие» существование друг друга, но как бы на расстоянии: 

а) сегрегация; б) диффузия; в) модернизация; г) глобализация. 

8. Понятие, описывающее изменение или модификацию черт культуры во времени и про-

странстве: а) культурная динамика; б) трансляция; в) ассимиляция; г) диффузия. 

9. Особый вид непосредственных отношений и связей, которые складываются между 

культурами, а также тех влияний, взаимных изменений, возникающих в этом процессе: а) 

культурный шок; б) взаимодействие культур; в) культурный империализм; г) диалог. 

10. Термин, которым в культурологии обозначается кризис или кризисные явления в куль-

туре – падение авторитета национальной культуры по отношению к культурам других 

стран или народов: а) деградация культуры; б) диверсификация культуры; в) дисфункция 

культуры; г) девальвация культуры. 

11. Термин, обозначающий устойчивое состояние культуры, характеризующееся опти-

мальной внутренней структурой, нормальным функционированием ее элементов, макси-

мальной продуктивностью, созданием общепризнанных образцов материальной и духов-

ной культуры: а) зрелость культуры; б) апогей культуры; в) доминантная культура; г) иде-

ал культуры. 

12. Результат погружения в незнакомую культуру неподготовленного посетителя: а) куль-

турный коллапс; б) культурный взрыв; в) культурный шок; г) культурная революция. 

13. Формы, знаки, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в коммуникатив-

ные связи, ориентироваться в пространстве и времени культуры: а) нормативы; б) языки 

культуры; в) культурные нормы; г) традиции культуры. 

14. Состояние общества, когда перемена в материальной культуре, материальной жизни 

общества опережает трансформацию нематериальной культуры это …а) культурная зако-

стенелость; б) культурная отсталость; в) культурное запаздывание; г) культурный догма-

тизм. 

15. Явления и формы культуры, отсутствующие на предыдущей стадии ее развития, но 

появившиеся впоследствии и нашедшие свое место в общей культурной практике это …а) 

нормы; б) инновации культурные; в) наследие; г) традиции. 

16. Термин, обозначающий стихийное распространение культуры в социальном и геогра-

фическом пространстве посредством взаимопроникновения культурных черт разных со-

обществ: а) ассимиляция; б) диффузия; в) аккультурация; г) модернизация. 

17. Тенденция некоторых элементов культуры, сопротивляться изменениям, к которым 

они не могут адаптироваться, и сохраняться, несмотря на утрату значимых социальных 

функций: а) культурная резервация; б) культурный застой; в) культурный кризис; г) 

культурная инерция. 

18. Обогащение существующей культуры новыми элементами, возникновение новых об-

разцов, дифференциация, интеграция и заимствование из других культур – это …а) 

культурная революция; б) культурная адаптация; в) культурная аккумуляция; г) куль-

турное наследие. 



 

19. Процесс и результат добровольного или насильственного географического перемеще-

ния некоего сформировавшегося типа культуры в другие регионы обитания людей – 

это …а) аккультурация; б) транскультурация; в) ассимиляция; г) инкультурация. 

20. Ситуация, когда одна культурная группа уничтожает членов другой. В оправдание 

обычно выдвигается тезис о неполноценности группы, подвергающейся уничтожению: 

а) геноцид; б) ассимиляция; в) девальвация культуры; г) деградация культуры. 

 

Вариант 2: 

1. Термин, обозначающий стихийное распространение культуры в социальном и геогра-

фическом пространстве посредством взаимопроникновения культурных черт разных 

сообществ: а) ассимиляция; б) диффузия; в) аккультурация; г) модернизация. 

2. Тенденция некоторых элементов культуры, сопротивляться изменениям, к которым они 

не могут адаптироваться, и сохраняться, несмотря на утрату значимых социальных 

функций: а) культурная резервация; б) культурный застой; в) культурный кризис; г) 

культурная инерция. 

3. Обогащение существующей культуры новыми элементами, возникновение новых об-

разцов, дифференциация, интеграция и заимствование из других культур – это …а) 

культурная революция; б) культурная адаптация; в) культурная аккумуляция; г) куль-

турное наследие. 

4. Процесс и результат добровольного или насильственного географического перемеще-

ния некоего сформировавшегося типа культуры в другие регионы обитания людей – 

это …а) аккультурация; б) транскультурация; в) ассимиляция; г) инкультурация. 

5. Ситуация, когда одна культурная группа уничтожает членов другой. В оправдание 

обычно выдвигается тезис о неполноценности группы, подвергающейся уничтожению: 

а) геноцид; б) ассимиляция; в) девальвация культуры; г) деградация культуры. 

6. Тип взаимоотношений культур, при котором все участники этих взаимоотношений 

приспосабливаются друг к другу: а) адаптация; б) модернизация; в) социализация; г) 

синхронизация. 

7. Период многообразных изменений в культуре, происходящих с гораздо большей ско-

ростью, нежели изменения, характерные для периодов постепенных культурных изме-

нений – … в культуре: а) обвал; б) шок; в) взрыв; г) скачок. 

8. Преобразование культуры, обретение новой целостности в условиях вторжения в нее 

существенных новшеств: а) интеграция; б) трансформация; в) эрозия; г) конфронтация. 

9.  … предполагает осознание иных культур на основе совместной деятельности, взаимо-

выгодного сотрудничества, духовного общения разных народов: а) аккультурация; б) 

ассимиляция; в) диалог; г) транскультурация. 

10. Культурологический термин, которым обозначают состояние длительной неизменно-

сти и повторяемости норм, смыслов, ценностей, знаний в ущерб новому изменившему-

ся – это … культурный: а) застой; б) императив; в) консерватизм; г) догматизм. 

11. Разрушение этнических культур, которые испытывают массированное воздействие 

извне и не способны адекватно отвечать новым жизненным требованиям: а) конфрон-

тация; б) трансформация; в) интеграция; г) эрозия. 

12. Процесс, сопровождающийся резким ослаблением традиционных связей между важ-

нейшими элементами и институтами культуры, что нередко приводит к распаду систе-

мы: а) культурная динамика; б) культурный кризис; в) культурное изменение; г) куль-

турный обвал. 

13. Процесс углубления культурного взаимодействия и взаимовлияния между государ-

ствами, национально-культурными группами и историко-культурными областями это 

…а) этническая интеграция; б) социальная интеграция; в) инкультурация; г) культурная 

интеграция. 

14. Термин, обозначающий один из факторов социокультурной детерминации, определя-

ющий изменения в культуре – стихийное распространение в социальном и географиче-



 

ском пространстве посредством взаимопроникновения культурных черт разных сооб-

ществ: а) статика; б) диффузия; в) культурная динамика; г) преемственность. 

15. Суждение, наиболее полно отражающее содержание понятия «аккультурация»: а) 

процесс культурного заимствования; б) негативное отношение культуры одного народа 

к культуре другого; в) агрессивное действие одной культуры по отношению к другой, в 

результате чего происходит внешнее изменение культуры; г) длительные контакты 

между культурами, когда происходит более или менее полное восприятие одним наро-

дом культуры другого народа. 

16. Процесс, в ходе которого этносы или отделившиеся от них небольшие группы, ока-

завшись в неэтнической среде, воспринимают язык и культуру другого этноса, посте-

пенно сливаются и причисляют себя к нему: а) ассимиляция этническая; б) консолида-

ция межэтническая; в) ассимиляция этноязычная; г) фиксация этногенетическая. 

17. Процесс приобретения одним народом тех или иных форм культуры другого народа, 

происходящий в результате их общения – это …а) аккомодация; б) преемственность; в) 

аккультурация; г) ассимиляция. 

18. Процесс, связанный с ослаблением значимости высоких сфер культуры, ее примити-

визацией, ростом прагматической направленности общественного сознания, то есть с 

набором фактов, вызванных стандартизацией жизни в условиях массового общества: а) 

культурное изменение; б) культурный кризис; в) культурная деградация; г) культурный 

упадок. 

19. Процесс передачи информации – идей, представлений, мнений, оценок, знаний, 

чувств и т.п. – от индивида к индивиду, от группы к группе …а) преемственность; б) 

культурная коммуникация; в) модернизация; г) глобализация. 

20. Общеевропейский процесс перехода от традиционного общества к современному, со-

провождающийся автономизацией личности, ростом научного понимания мира, секу-

ляризацией всех сфер жизни сознания: а) ассимиляция; б) интеграция; в) колонизация; 

г) модернизация. 

 

Ключ:  

Вариант 1: 1-А, 2-В,  3-Г, 4-Б,  5-Г,  6-А, 7-А, 8-А, 9-Б, 10-Г, 11-А, 12-В, 13-Б, 14-В, 15-Б, 

16-Б, 17-Г, 18-В, 19-Б, 20-А.    

Вариант 2: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-Б, 5-А, 6-А, 7-В, 8-Б, 9-В, 10-А, 11-Г, 12-Б, 13-Г, 14-Б, 15-Г, 16-

А, 17-В, 18-Г, 19-Б, 20-Г.    
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