
MI4HI4 C TEP CTB O OEPA3 OB AHWfl MO CKOB CKOIZ OEJIAC TI,1
focy4apcrBeHHoc o6pa:onarenbHoe yqpexAeHr4e Bblcuero o6pa.:orau"" M;;*;"*,2 o6nr.r,

MocKoB cKr4ir rocvAAFcrBEHHbrrZ osnniruora vuzeEpczrer

I4cropizxo-or""""ly;:Jo r4Hcrr.iryr ri,au)
axylr,rer LIcr opuu, rr o Jr r{To Jr o | Hu H rrp aB a

Ka$eapa rrcroprru poscuu cpeAHr4x BeKoB 14 HoBoro BpeMeHr4

CouaconaHo y[paBneuueM opr]aHr43auur4 H I(oHTpon.f,
KarrecrBa o6pa":onatelnuofi Ae_sretrbHocrr4

()) llpe
Ha.rarlHn x ylpaBneur4s

Padoqaq rporpaMMa AIICUI{NJIIIHbI

3rHonorn.s

Hanpa n"teH r{e rr oA roro BKr.r
44.03. 05 lleaaron4r{ecKoe o6pason aHpre

rbcropux o""o*ffilorn or Kynbrypbr

Kra.uuSuKarIrrfl
Fai<ananp

(Dopua odyueuun
O.{ua-r

Corracoeauo yue6uo-nrero4nuecxofi lconauccuef
Irlcroprro-SnloloruuecKofo r4HcruTyra:

Peronreu4onano ra$ e4p oit ucr opuu poccnu

flporoxol <08> uross 2020 r. tr;::::":::w"*4yEMCHI{zffi,N*/
flpelcela'rer s YMKorur 3an. xa$eapoft

lIIIanap o.H./ s B,3./

MrrrurqH
2020

O4o6peH
flporo

ECKI4M COBCTOM

r. Nbi:i:s:ip$i

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e2



Автор-составитель:
Куренкова Евгения Алексеевна, кандидат исторических наук,

доцент кафедры истории России средних веков и нового времени

Рабочая  программа  дисциплины  «Этнология»  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  Государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование от 22.02.2018г. № 125.   

Дисциплина «Этнология» входит в блок Б1 вариативной части и является
обязательной для изучения  (Б1.В.04).

 Год начала подготовки 2020
 



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ....................................................................4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ..........4

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ........................................................................5

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ........................................................................................................................7

5. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕЙ  И

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ...................................................10

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.........27

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЕЮ ДИСЦИПЛИНЫ.............................28

8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ...................................................29

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ...........................29

2



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Этнологии» являются:
- освоение  обучающимися  основного  содержания  этнологии  и  социальной

антропологии,  ее  особенностей,  основных  понятий,  теоретических  и  практических
проблем изучения;

- формирование  основ  мировоззрения  и  социальной  адаптации  студентов,
содействие  социально-гуманитарной  подготовке  как  структурной  части
фундаментального образования высококвалифицированных кадров;

- воспитание  активной  патриотической  и  гражданской  позиции,  культуры
толерантности

- организация  взаимодействия  с  общественными  и  образовательными
организациями,  детскими  коллективами  и  родителями  для  решения  задач
профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:
 
 формирование  систематизированных  знаний  о  закономерностях  и

особенностях этногенеза; 
 повышение  научно-познавательной  активности  студентов,  вооружение  их

научной методологией для самостоятельного интеллектуального поиска;
 изучение  основных  этапов  развития  различных  этносов,  в  особенности

народов нашей страны;
 привитие способности понимать историческую обусловленность явлений и

процессов современного мира; 
 развитие  представлений  об  особенностях  развития  народов,  населяющих

Российскую Федерацию;
 воспитание гражданственности, толерантности и патриотизма;
 формирование гармонично развитой личности.

1.2. Планируемые результаты обучения

В  результате  освоения  данной  дисциплины  у  обучающихся  формируются
следующие компетенции:

ДПК-18  -  готов  к  формированию  толерантности  и  навыков  поведения  в
изменяющейся поликультурной среде;

ДПК-19  -  готов   к   реализации  программ  развития  универсальных  учебных
действий,  образцов  и  ценностей  социального  поведения,  навыков  поведения  в  мире
виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных
образцов поликультурного общения;

ДПК-20 - готов к формированию общекультурных компетенций и понимания места
предмета в общей картине мира.

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Этнология» занимает центральное место в структуре ОП ВО, поскольку
нацелена  на  формирование  высокой  мотивации  студентов  в  избранной  ими
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профессиональной  сфере  и  осознание  высокого  социального  значения  этнологии;
формирование  уважения  к  культурному  наследию  разных  народов  России  и  мира,
толерантного отношения к различным религиозным, этническим и социальным группам
на  основе  знаний  о  путях  их  исторического  возникновения  и  развития,  а  также
современного вектора развития. 

Освоение  дисциплины  «Этнология  и  социальная  антропология»  необходимо  для
дальнейшего изучения курсов по гуманитарным и обществоведческим дисциплинам. 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины Форма обучения
Очная

Объем дисциплины в зачетных единицах 2
Объем дисциплины в часах 72
Контактная работа 54.2
Лекции 18
Практические 36
Самостоятельная работа 10
Контроль 7.8

Форма контроля (очная форма обучения) – зачет в 10 семестре

3.2.Содержание дисциплины

Наименование разделов (тем)
Дисциплины с кратким содержанием

Кол-во часов
Очная

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Раздел 1.  Этнология как научная дисциплина 

Тема 1.  Объект и предмет этнологии.
Связь  этнологии  и  антропологии  с  другими  науками.  Основные
проблемы  и  задачи.  Методы  этнологического  исследования.
Развитие этнологии как науки. 

1 2

Тема 2.  Этнос. Понятие этничности. Классификация этносов.
Этнос  и  этничность.  Основные  концепции  этничности:
примордиализм,  инструментализм,  конструктивизм.  Структура
этноса.  Классификации  этносов:  географическая,  расовая,
культурно-хозяйственная,  языковая.  Основные  группы  языков.
Этногенез. Факторы формирования этносов. 

1 2

Тема  3.  Школы  и  направления  в  этнологии  и  социальной
антропологии. 
Основные  закономерности  развития  этнологии  и  социальной

2 4
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антропологии. Классический эволюционизм в этнологии (Э. Тайлор,
Г. Спенсер, Л. Морган). Диффузионизм (Ф. Ратцель, Л. Фробениус,
Фр.  Гребнер,  К.  Уисслер).  Социологическая  школа  в  этнологии и
социальной  антропологии  (Эм.  Дюркгейм,  Л.  Леви-Брюль).
Функционализм  (Б.  Малиновский,  А.  Радклифф-Браун).
Американская  школа  исторической  антропологии  (Фр.  Боас,  А.
Кребнер).  Этнопсихологическая  школа (А.  Кардинер,  Р.  Бенедикт,
М.  Мид).  Структурализм  (Э.  Эванс-Притчард,  К.  Леви-Строс).
Культурный релятивизм (М. Херсковиц). Неэволюционизм (Л. Уайт,
Д. Стюард, М. Харрис). Тенденции в современной этнологии.    

Раздел  2.   Теоретическая  этнология  и  социальная
антропология
Тема 4.  Этническая идентичность.
Понятие идентичности. Развитие   идентичности. Типы этнической
идентичности:  нормальная,  этноцентрическая,  этнодоминирующая,
этнический фанатизм, этническая индиферрентность, этнонигилизм,
амбивалентная  этничность.  Этнодифференцирующие  признаки.
Этнопсихология. Структура психологии этноса. Инкультурация. 

2 4

Тема 5.  Этническая культура.
Понятие этнической культуры. Функции культуры. Факторы

формирования этнической культуры. Уровни этнической культуры.
Этнический стереотип и образ. Этническая культура в современном
мире. 

2 4

Тема 6.  Межэтническая коммуникация.
Понятие  межэтнической  коммуникации.  Теория  Л.Н.

Гумилева  в  контексте  проблемы  межэтнической  коммуникации.
Факторы  коммуникации:  исторический,  социальный,  культурный,
политический,  традиции,  ситуационные  факторы.  Формы
коммуникации:  прибавление,  усложнение,  убавление,  обеднение.
Понятие ассимиляции и межэтнической интеграции. 

2 4

Тема 7.  Этнические конфликты
Понятие  этнического  конфликта.  Причины  конфликтов:

территориальные,  политические,  экономические,  социальные.
Типология  этнических  конфликтов.  Стадии  развития  этнических
конфликтов. Урегулирование конфликтов. Этнические конфликты в
современной  России:  типология,  основные  этапы  развития,
состояние. 

2 4

Тема 8. Традиционная этническая культура и традиционное
общество

Уровни  этнической  культуры:  архаическая,  традиционная,
модернизированная.  Теории мышления Л. Леви-Брюля, Ж. Пиаже.
Концепция традиционного мышления К. Леви-Строса. Современные
теории мышления: М. Мид, М. Коул, С. Скрибнер, д. Сегал И др.
Традиционное  общество:  основные черты.  Общество  охотников  и
собирателей.  Родоплеменной  строй.  Вождество.  Основные  черты
традиционной  культуры.  Обычаи  и  ритуалы  в  традиционной
культуре. Традиционная культура в современном мире. 

2 4

Раздел III. Этническая картина мира
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Тема  9.  Историко-этнографические  области  России:
социокультурная характеристика

История  формирования  этнического  состава  России:
основные  тенденции.  Классификация  этносов,  проживающих  в
России.  Историко-этнографические области.  Субэтносы. Этногенез
русских,  украинцев  и  белорусов.   Основные  этнические  типы,
зарубежные диаспоры. Традиционная культура: общее и особенное.
Поселения,  жилища,  традиционная  одежда,  быт.  Народные
верования.  Картина  мира.  Языки  и  диалекты.  Конфессиональный
состав.  Культурно-историческая  память  и  ее  роль  во
взаимоотношении русских, белорусов и украинцев. 

Этнодемографические  процессы  на  Северном  Кавказе.
Классификация кавказских этносов. Межэтническое взаимодействие
на Кавказе.  Традиционная культура: общее и особенное. Поселения,
жилища, традиционная одежда, быт. Народные верования. Картина
мира. Языки и диалекты. Конфессиональный состав. 

Этнический  состав  Сибири.  Классификация  этносов,
проживающих  в  Сибири.  Традиционная  культура:  общее  и
особенное.  Поселения,  жилища,  традиционная  одежда,  быт.
Традиционные промыслы и современные социально-экономические
процессы. Народные верования. Картина мира. Языки и диалекты.
Конфессиональный состав. 

Этнический  состав  Дальнего  Востока.  Классификация
этносов,  проживающих  на  Дальнем  Востоке.  Традиционная
культура:  общее  и  особенное.  Поселения,  жилища,  традиционная
одежда,  быт.  Традиционные промыслы и современные социально-
экономические  процессы.  Народные  верования.  Картина  мира.
Языки и диалекты. Конфессиональный состав. 

2 4

Тема 10.  Историко-этнографические области мира
Австралийские аборигены и англоавтралийцы. Народы и культуры
Океании.  Народы  Африки.  Этносы  Западной  Азии.  Народы  и
культуры  Южной  Азии.  Этническая  картина  Восточной  Азии.
Этнография Северной Америки. Народы Западной Европы. Народы
и  культуры  Латинской  Америки.  Славянские  народы.
Этнодеомграфические процессы в современном мире. 

 

2 4

Итого 12 36

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  непосредственное  изучение,
исследование  основной  и  дополнительной  литературы,  исторических  источников  по
углублению  фундаментальных  знаний,  профессиональных  навыков,  освоения  опыта
творческой и исследовательской деятельности, а также методикой научной организации
труда.  Эта  работа  призвана  способствовать  развитию  самостоятельности,
ответственности, организованности и самодисциплины, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня. Большое внимание уделяется освоению
целого  ряда  тем  и  проблем,  которые  в  меньшей  степени  были  рассмотрены  в  ходе
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лекционных аудиторных занятий. 
График  групповых  и  индивидуальных  консультаций  и  порядок  проведение

контроля  за  результатами  самостоятельной  работы  бакалавров,  а  также  сроки
предоставления подготовленного материала определяет преподаватель. Самостоятельная
работа бакалавров может контролироваться в ходе текущего контроля в виде рефератов,
рецензий или коллоквиумов по определенному блоку вопросов изучаемого курса. 

Темы для самостоятельной работы.
Темы для

самостоятельног
о изучения

Изучаемые вопросы Количеств
о часов

Формы
самостоятельно

й работы

Методически
е

обеспечения

Формы
отчетности

Тема 3. Подготовка 
таблицы персоналий
по темам:
1. Эволюционистск
ое  направление  в
этнологии
2.Диффузионизм
3.Социологическая
школа
4.Функционализм  и
структурализм  в
этнологии
5.Американская
школа исторической
этнологии
6.Направление
культурного
релятивизма
7.Новейшие
концепции  в
этнологии

3 Задание 
(таблица)

Список 
литератур
ы и 
интернет 
ресурсов
( п.6, 7, 8)

представлени
е таблицы

Тема 9.  Подготовка доклада
по темам:
1. Историко-
этнографические
области России
2. Северокавказск
ая  историко-
этнографическая
область
3. Поволожско-
Уральская
историко-
этнографическая
область.
4. Историко-
этнографические
области Сибири
5. Влияние
природно-
климатических

4 доклад Список 
литератур
ы и 
интернет 
ресурсов
( п.6, 7, 8)

доклад
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условий  на
формирование
этнических  культур
(на  материале
народов Сибири)
6. Историко-
этнорафические
области  Дальнего
Востока   

Темы 2,4-8. Чтение  и
обсуждение книг:  
1. Алексеев  В.П.
Этногенез. М., 1986.
2. Арутюнян  И.В.,
Дробижева  Л.М.,
Сусоколов  А.А.
Этнопсихология.
М., 1998. 
3. Байбурин  А.К.
Ритуал  в
традиционной
культуре.  СПб.,
1993.  
4. Бромлей  Ю.В.
Очерки  теории
этноса. М., 1983.  
5. Гумилев  Л.Н.
Этногенез  и
биосфера  земли.
(любое издание)
6. Здравомыслов
А.Г.
Межнациональные
конфликты  в
постсоветском
пространстве.  М.,
1997. 
7. Итс  Р.Ф.
Введение  в
этнографию.  Л.,
1991.
8. Леви-Строс  К.
Первобытное
мышление.  М.,
1994. 
9. Тишков  В.А.
Общество  в
вооруженном
конфликте
(Этнография
чеченской  войны).
М., 2001.

3 реферат Список 
литератур
ы и 
интернет 
ресурсов
( п.6, 7, 8)

представлени
е реферата
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10. Токарев  С.А.
История
зарубежной
этнографии.  М.,
1978. 
11. Чебоксаров
Н.Н.,  Чебоксарова
И.А.  Народы,  расы,
культуры, М., 1985.
12. Этносы  и
этнические
процессы. М., 1993. 

5. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕЙ  И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы
В  соответствии  с  требованиями  в результате  освоения  дисциплины  студент  должен
обладать следующими компетенциями: ДПК-18; ДПК-19; ДПК-20.

Код и наименование компетенции Этапы формирования компетенции
ДПК-18  -  готов  к  формированию толерантности  и
навыков  поведения  в  изменяющейся
поликультурной среде

1. Работа на учебных занятиях
2. Самостоятельная работа

ДПК-19 - готов  к  реализации программ развития
универсальных  учебных  действий,  образцов  и
ценностей  социального  поведения,  навыков
поведения  в  мире  виртуальной  реальности  и
социальных  сетях,  формирование  толерантности  и
позитивных образцов поликультурного общения

1. Работа на учебных занятиях
2. Самостоятельная работа

ДПК-20 -  готов  к  формированию общекультурных
компетенций и понимания места предмета в общей
картине мира

1. Работа на учебных занятиях
2. Самостоятельная работа

5.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оце
ниваемы

е
компете

нции

Уровен
ь

сформиров
анности

Этапы
формирования

Описание показателей Крите
рии

оцениван
ия

Ш
кала

оцени
вания

ДПК
-18

Пороговый Работа  на  учебных
занятиях

Самостоятельная
работа

Знает:
 структуру, содержание и 

основные тренды 
развития 
поликультурной среды; 

 педагогические условия 

Текущий
контроль:
опрос  на
практичес
ких
занятиях,

20
балло
в
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формирования 
толерантности и навыков
поведения личности  в 
изменяющейся 
поликультурной среде

Умеет:
 диагностировать и 

осуществлять 
мониторинг   уровня 
сформированности 
толерантности и навыков
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде;

 использовать адекватные
дидактические средства, 
направленные на 
формирование 
толерантности и навыков
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде

Владеет  (навыками
и/или  опытом
деятельности):
 навыками диагностики и 

мониторинга уровня 
сформированности 
толерантности и навыков
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде;

 использовать адекватные
дидактические средства, 
направленные на 
формирование 
толерантности и навыков
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде

тест
таблицы
персонали
й 

Продвинут
ый 

Работа  на  учебных
занятиях

Самостоятельная
работа

Знает:
 структуру, содержание и 

основные тренды 
развития 
поликультурной среды; 

 педагогические условия 
формирования 
толерантности и навыков

Текущий
контроль:
устный
опрос,
презентац
ия,
реферат

10
балло
в
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поведения личности  в 
изменяющейся 
поликультурной среде

Умеет:
 диагностировать и 

осуществлять 
мониторинг   уровня 
сформированности 
толерантности и навыков
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде;

 использовать адекватные
дидактические средства, 
направленные на 
формирование 
толерантности и навыков
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде

Владеет  (навыками
и/или  опытом
деятельности):
 навыками диагностики и 

мониторинга уровня 
сформированности 
толерантности и навыков
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде;

 использовать адекватные
дидактические средства, 
направленные на 
формирование 
толерантности и навыков
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде

ДПК
-19

Пороговый Работа  на  учебных
занятиях

Самостоятельная
работа

Знает:
 культурно-

просветительский 
потенциал программ 
развития универсальных 
учебных действий;

 содержание образцов и 
ценностей социального 
поведения, навыков 
поведения в мире 
виртуальной реальности 

Текущий
контроль:
опрос  на
практичес
ких
занятиях,
тест
таблицы
персонали
й 

20
балло
в
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и социальных сетях;
 педагогические условия 

формирования 
толерантности и 
позитивных образцов 
поликультурного 
общения
Умеет:

 использовать культурно-
просветительский 
потенциал 
педагогической 
деятельности для 
достижения целей 
развития универсальных 
учебных действий;

 обеспечить адекватные 
педагогические условия 
для  развития 
социального поведения, 
навыков поведения 
личности в мире 
виртуальной реальности 
и социальных сетях;

 организовать 
педагогические условия 
формирования 
толерантности и 
позитивных образцов 
поликультурного 
общения.

Владеет  (навыками
и/или  опытом
деятельности):
 навыками использования

культурно-
просветительского 
потенциала 
педагогической 
деятельности для 
достижения целей 
развития универсальных 
учебных действий;

 навыками обеспечения 
адекватных 
педагогических условий 
для  развития 
социального поведения, 
навыков поведения 
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личности в мире 
виртуальной реальности 
и социальных сетях;

 навыками организации 
педагогических условий 
формирования 
толерантности и 
позитивных образцов 
поликультурного 
общения.

Продвинут
ый 

Работа  на  учебных
занятиях

Самостоятельная
работа

Знает:
 культурно-

просветительский 
потенциал программ 
развития универсальных 
учебных действий;

 содержание образцов и 
ценностей социального 
поведения, навыков 
поведения в мире 
виртуальной реальности 
и социальных сетях;

 педагогические условия 
формирования 
толерантности и 
позитивных образцов 
поликультурного 
общения
Умеет:

 использовать культурно-
просветительский 
потенциал 
педагогической 
деятельности для 
достижения целей 
развития универсальных 
учебных действий;

 обеспечить адекватные 
педагогические условия 
для  развития 
социального поведения, 
навыков поведения 
личности в мире 
виртуальной реальности 
и социальных сетях;

 организовать 
педагогические условия 
формирования 
толерантности и 
позитивных образцов 

Текущий
контроль:
устный
опрос,
презентац
ия,
реферат

15
балло
в
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поликультурного 
общения.

Владеет  (навыками
и/или  опытом
деятельности):
 навыками использования

культурно-
просветительского 
потенциала 
педагогической 
деятельности для 
достижения целей 
развития универсальных 
учебных действий;

 навыками обеспечения 
адекватных 
педагогических условий 
для  развития 
социального поведения, 
навыков поведения 
личности в мире 
виртуальной реальности 
и социальных сетях;

 навыками организации 
педагогических условий 
формирования 
толерантности и 
позитивных образцов 
поликультурного 
общения.

ДПК
-20

Пороговый Работа  на  учебных
занятиях

Самостоятельная
работа

Знает:
 сущность, структуру, 

содержание и цели 
формирования 
общекультурных 
компетенций в 
образовательном 
процессе;

 культурный потенциал 
предмета в 
формировании 
целостного 
мировоззрения 
личности;

 педагогические условия
формирования 
общекультурных 
компетенций и 
понимания места 

Текущий
контроль:
опрос  на
практичес
ких
занятиях,
тест
таблицы
персонали
й 

20
балло
в
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предмета в общей 
картине мира.
Умеет:

 использовать 
культурный потенциал 
предмета в 
формировании 
целостного 
мировоззрения 
личности;

 определять 
педагогические условия 
формирования 
общекультурных 
компетенций в 
образовательном 
процессе;

 определять 
педагогические условия 
формирования у 
обучающихся понимания
места предмета в общей 
картине мира.
Владеет  (навыками

и/или  опытом
деятельности):
 навыками использования

культурного потенциала 
предмета в 
формировании 
целостного 
мировоззрения 
личности;

 навыками определения 
педагогических условий 
формирования 
общекультурных 
компетенций в 
образовательном 
процессе;

 навыками организации 
формирования у 
обучающихся понимания
места предмета в общей 
картине мира.

Продвинут
ый 

Работа  на  учебных
занятиях

Самостоятельная
работа

Знает:
 сущность, структуру, 

содержание и цели 
формирования 
общекультурных 
компетенций в 

Текущий
контроль:
устный
опрос,
презентац
ия,

15
балло
в
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образовательном 
процессе;

 культурный потенциал 
предмета в 
формировании 
целостного 
мировоззрения 
личности;

 педагогические условия
формирования 
общекультурных 
компетенций и 
понимания места 
предмета в общей 
картине мира.
Умеет:

 использовать 
культурный потенциал 
предмета в 
формировании 
целостного 
мировоззрения 
личности;

 определять 
педагогические условия 
формирования 
общекультурных 
компетенций в 
образовательном 
процессе;

 определять 
педагогические условия 
формирования у 
обучающихся понимания
места предмета в общей 
картине мира.
Владеет  (навыками

и/или  опытом
деятельности):
 навыками использования

культурного потенциала 
предмета в 
формировании 
целостного 
мировоззрения 
личности;

 навыками определения 
педагогических условий 
формирования 
общекультурных 
компетенций в 

реферат
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образовательном 
процессе;

 навыками организации 
формирования у 
обучающихся понимания
места предмета в общей 
картине мира.

Подтверждением сформированности у студента оцениваемых компетенций является
промежуточная аттестация 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные темы презентаций:
1. Идеи эволюционизма в этнологии. 
2. Вклад диффузионизма в развитие этнологии. 
3. Функциональная школа в этнологии. 
4. Американская школа исторической этнологии. 
5. Идеи культурного релятивизма в этнологии. 
6. Советская этнографическая школа. 
7. Антропологическая классификация этносов. 
8. Хозяйственно-культурная классификация этносов. 
9. Лингвистическая классификация этносов. 
10. Пассионарная теория этногенеза Л.Н. Гумилева. 
11. Этнодемографические процессы в России. 
12. Этнические стереотипы поведения. 
13. Этнические стереотипы поведения. 
14. Понятие и основания этнической идентичности 
15. Значение межэтнических коммуникаций. 
16. Этнонимы и их значение в развитии этносов. 
17. Традиции и культурные инновации в развитии этноса. 
18. Национализм и межэтнические отношения. 
19. Взаимодействие национальных культур. 
20. Урбанизация и этнические процессы. 

Примерные темы рефератов:
1. Неоэволюционное направление в этнологии. 
2. Социологическая школа в этнологии. 
3. Структурализм в этнологии. 
4. Основные положения этнопсихологической школы. 
5. Развитие этнографии в дореволюционной России. 
6. Современная российская этнология. 
7. Выделение историко-этнографических областей как способ 

классификации этносов. 
8. Религиозная классификация этносов и её культурная составляющая. 
9. Виды брачно-семейных отношений как способ классификации этносов. 
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10.Национальный вопрос в России. 
11.Русские на постсоветском пространстве: положение и проблемы. 
12.Культурная традиция и этнос. 
13.Ритуал в существовании этноса. 
14.Роль этнического образа в развитии этносов. 
15.Концепция «центральной зоны культуры» С.В. Лурье. 
16.Этническая культура и её функции. 
17.Инкультурация: понятие, формы и значение процесса. 
18.Фольклор и его значение в развитии этноса. 
19.Праздник в развитии этноса. 
20.Истоки этнографической науки. 
21.Миграционные процессы в развитии этноса. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Выберите правильный ответ: 
Представителем диффузионизма являлся: 
А) Ф. Ратцель
Б) Л. Морган
В) Г. Спенсер

2. Соотнесите понятия: 

Примордиализм                                  подход к определению этноса и 
                                                              этничности,  в котором
                                                              акцент делается на роль этноса 
                                                              в культуре и обществе      

Конструктивизм                            подход к определению этноса и этничности,  
                                                             стремящийся найти объективную основу 
                                                            существования этноса в природе или 
                                                            общественной жизни и культуре 

Инструментализм                         подход к определению этноса и этничности,  
                                                          по которому этнос является социально
                                                           конструируемые общности
3. Завершите определение: 
Геноцид – это

Ответ абитуриента  на  экзамене  состоит  из  ответа  на  билет.  Ответ на  билет  по общей
экзаменационной системе. В билете содержатся два вопроса. Абитуриент отвечает на эти
вопросы, ориентируясь на свою подготовку. При ответе на вопрос, указанный в билете,
абитуриент  должен  продемонстрировать  знания,  умения,  и  уровень  своей  общей
подготовки.

Примерные вопросы к зачету: 

1. Этнология: предмет и задачи. 
2. Социальная антропология: предмет и задачи. Методы исследования. 
3. Методы этнологического исследования
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4. Этнос и этничность. 
5. Основные концепции этничности
6.  Эволюционистское направление в этнологии
7. Диффузионизм
8. Социологическая школа
9. Функционализм и структурализм в этнологии
10. Американская школа исторической этнологии
11. Направление культурного релятивизма
12. Новейшие концепции в этнологии
13. Структура этноса.
14. Классификации этносов
15. Этногенез. Факторы формирования этносов
16. Развитие  этнической идентичности
17. Типы этнической идентичности
18. Структура психологии этноса
19. Этнический стереотип и образ
20. Этническая культура: факторы формирования 
21. Уровни этнической культуры
22. Понятие межэтнической коммуникации. 
23. Формы межэтнической коммуникации
24. Понятие этнического конфликта
25. Причины этнических конфликтов
26. Типология этнических конфликтов
27. Проблема урегулирования этнических конфликтов
28. Этнические конфликты в современной России
29. Традиционное общество: основные признаки.
30. Культура традиционного общества
31. Концепции традиционного мышления
32. Обычаи и ритуалы в традиционной культуре
33. История формирования этнического состава России
34. Классификация этносов, проживающих в России
35. Историко-этнографические области
36. Северокавказская историко-этнографическая область
37. Поволожско-Уральская историко-этнографическая область.
38. Историко-этнографические области Сибири
39. Влияние  природно-климатических  условий  на  формирование  этнических

культур (на материале народов Сибири)
40. Историко-этнографические  области Дальнего Востока   
41. Австралийские аборигены и англоавтралийцы. 
42. Народы и культуры Океании. 
43. Народы Северной Африки.
44. Народы Африки Южнее Сахары 
45. Этносы Западной Азии. 
46. Народы и культуры Южной Азии. 
47. Этническая картина Восточной Азии. 
48. Этнография Северной Америки. 
49. Народы Западной Европы. 
50. Народы и культуры Латинской Америки. 
51. Славянские народы.  
52. Этнодеомграфические процессы в современном мире. 
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5.4.Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Шкала оценивание устного ответа студента

Критерии оценивания
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Уровень усвоения материала, предусмотренного
программой

5 4 3 2 1

Умение выполнять задания, предусмотренные
программой

5 4 3 2 1

Уровень знакомства с литературой, предусмотренной
программой

5 4 3 2 1

Уровень знакомства с интернет-ресурсами,
предусмотренными программой

5 4 3 2 1

Уровень раскрытия причинно-следственных связей 5 4 3 2 1
Уровень самостоятельности в формулировке выводов 5 4 3 2 1

Оценка складывается из:
 Посещение занятий максимум баллов 40, минимум баллов 15
 Работа на практических занятиях максимум баллов 30, минимум баллов 10
 Устный ответ максимум баллов 30, минимум баллов 15

Реферат  в  данном  курсе  понимается  как  письменное  изложение  содержания
научной  статьи  по  самостоятельно  изучаемой  теме  из  курса  дисциплины.  Статьи  для
реферирования выбираются из списка, представленного в разделе 5.3.

Шкала оценивания реферата

Уровни оценивания
Баллы

№ Содержание

4
Ключевая идея статьи отражена в реферате полностью, что показывает глубокое
понимание содержания реферируемой статьи 12-15

3 Основная идея стати показана, однако понимание ее вызывает сомнение 10-12
2 Идея  ясна,  но ее понимания автором нет, реферат сделан шаблонно. 6-9

1
Идея  статьи  с  трудом  проглядывается,  отсутствует  понимание  ее  автором,
наличие ошибок в изложенном материале. 3-5

0 Идея статьи не отражена, либо реферат – сокращенная реферируемая статья. 0-2

Методические рекомендации по написанию рефератов
Написание реферата является одной из форм углубленного изучения конкретных

проблем по дисциплине «История древней Руси».
Реферат  предполагает  исследование  и  систематизацию  различных  проблем,

предложенных  в  рабочей  программе  дисциплины,  анализ  текстов  источников,
разнообразных  подходов  историков  к  той  или  иной  изучаемой  проблеме.  Реферат
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представляет  собой  малую  научную  работу,  с  самостоятельным  осмыслением
поставленной проблемы и изложением своих мыслей. Он оформляется в соответствии с
установленными требованиями и является вариативным элементом учебной работы.

Выбор  темы  реферата  осуществляется  из  списка  тем,  предложенных
преподавателем.  Возможен и  инициативный  выбор темы студентом,  но  в  этом случае
необходимо обязательно согласовать ее с преподавателем.

Структура реферата включает в себя:
 титульный  лист    с  указанием  темы  исследования,  исполнителя  (студента),

преподавателя, которому работа сдается на проверку, даты написания работы; 
 план работы   с указанием названия основных разделов (параграфов) работы, страниц;
 введение  ,  в  котором определяется  цель  и  задачи  исследования,  его  актуальность,

теоретическое  значение,  степень  разработанности  темы,  теоретико-
методологическая и источниковая база;

 основной текст  ,  в  нем разрабатывается  проблема и осуществляется  исследование,
анализируются события и факты, делаются выводы;

 заключение  , где формируются выводы на основании проведенного анализа. Выводы
должны быть доказательными и вытекать из анализа материала;

 список  источников  и  литературы  ,  его  нельзя  ограничивать  только  теми
произведениями, из которых взяты факты и приведены цитаты.

 приложения  ,  схемы,  таблицы,  графики  и  т.д.  иллюстрирующие  анализируемый
материал.

Реферат  должен  быть  тщательно  оформлен.  Материалы,  факты,  события,  идеи,
заимствованные из  источников  и  научной литературы должны иметь  ссылки (сноски).
Ссылки  могут  быть  подстрочные,  помещаемые  внизу  страницы,  или  затекстовые,
выносимые  либо  в  конец  каждого  раздела,  либо  в  конец  всей  работы  с  пометкой  –
примечание. Нумерация ссылок может быть как сквозной, в порядке последовательности
(1,2,3…25), так и по разделам, или постраничной (1,2,3…1,2,3). Ссылки печатаются через
0,5 интервала.

Текст  работы  печатается  на  одной  стороне  стандартного  листа  бумаги  А-4
(210×297мм)  через 1,5 интервала. Шрифт 14.

Каждая страница текста  должна иметь поля:  левое – 30мм, верхнее – 20 мм до
основного текста, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм.

Нумерация страниц – (внизу, по центру или справа листа) производится, начиная с
3-й страницы (введение), т.е. после титульного листа и оглавления (плана) работы.

В тексте должны быть абзацы, как правило указывающие на начало новой мысли
автора.  Отступы всех абзацев  одинаковые  – 1,25  см.  устанавливаемы автоматически  в
настройках программы “MS Word”.

Как правило, цитаты приводятся для подтверждения положений, но они должны
быть короткими и без искажений.

Объем реферата примерно 10–15 страниц.  Работа сдается преподавателю или на
кафедру лаборанту для передачи на проверку преподавателю. Она должна быть подписана
студентом. 

При  невыполнении  студентом  требований  к  научному  уровню  и  оформлению,
реферат возвращается на доработку.

Студент  должен  подготовить  одну  презентацию  по  любой  из  тем  для
самостоятельного изучения. Проблемой, раскрываемой в презентации, может стать один
из  проблемных  вопросов  в  теме  для  самостоятельного  изучения.  Презентация
оформляется в электронном виде (с использованием программы Power Point).
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                            Шкала оценивания презентации

Вид
оцениваемой
деятельности

Уровни оценивания

Минимальный
Удовлетворительн

ый
Оптимальный Высокий

Раскрытие
проблемы

Проблема не 
раскрыта.
Отсутствуют 
выводы

Проблема 
раскрыта не 
полностью.
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы

Проблема 
раскрыта. 
Проведен анализ  
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. Не 
все  выводы 
сделаны и/или 
обоснованы

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с при- 
влечением 
дополнительной 
литера- туры.
Выводы 
обоснованы

Представление

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.
Не использованы 
профессиональные
термины.

Представляемая 
информация не 
систематизирована
и/или не 
последовательна.
Использован  1-2
профессиональный
термин

Представляемая
 

информация 
систематизирована
и 
последовательна.
Использовано 
более 2 
профессиональных
терминов

Представляемая 
информация 
систематизирована
, последовательна  
и логически 
связана. 
Использовано 
более
5 
профессиональных
терминов

Оформление

Не использованы 
технологии Power 
Point.
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации

Использованы 
технологии Power 
Point частично. 3-4
ошибки в 
представляемой 
информации

Использованы 
технологии Power 
Point. Не  более  2
ошибок в 
представляемой 
информации

Широко 
использованы 
технологии (Power
Point).
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации

Баллы за
каждый вид

0-1 2-3 4 5

По  результатам  работы  за  семестр  определяется  индивидуальная  программа
итогового  зачета  для  каждого  из  студентов.  При  минимальном  уровне
продемонстрированных  знаний  и  умений  программа  экзамена  включает  все
перечисленные экзаменационные вопросы; при высоком уровне продемонстрированных
знаний и умений экзамен ставится в зависимости от индивидуального рейтинга.
         
            Методические рекомендации по подготовке мультимедийных презентаций
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Подготовка мультимедийных презентаций является одной из форм углубленного
изучения конкретных проблем по дисциплине «История древней Руси».

Презентация  предполагает  исследование  и  систематизацию  различных  проблем,
предложенных в рабочей программе, анализ текстов источников, разнообразных подходов
историков к той или иной изучаемой проблеме. Презентация представляет собой малую
научную работу, с самостоятельным осмыслением поставленной проблемы и изложением
своих  мыслей.  Он  оформляется  в  соответствии  с  установленными  требованиями  и
является вариативным элементом учебной работы.

Выбор  темы  презентации  осуществляется  из  списка  тем,  предложенных
преподавателем.  Возможен и  инициативный  выбор темы студентом,  но  в  этом случае
необходимо обязательно согласовать ее с преподавателем.

Приступая к подготовке презентации, студент обязан составить, согласованный с
преподавателем сценарий будущей работы в который входят:
 Структура  выступления,  состоящая  из  плана  выступления,  перечня  частей,  их

длительности и очередности.
 Текст  вступления  содержит:  цели  работы,  конкретизацию  и  иерархию  задач

выступления.
 Текст  нескольких  модулей  основной  части,  включающий:  «речевой  каркас»  –

ключевые слова и  выражения,  визуальные материалы с  основными аргументами и
тезисами.

 Заключение, при этом выводы по выступлению должны быть сформулированы четко,
ясно, коротко и однозначно.

При  разработке  необходимо  учитывать  следующие  основополагающие
принципы:

 Первый  слайд  должен  содержать  название  работы,  ФИО  выступающего.  Каждый
слайд должен иметь заголовок и быть пронумерованным в формате 1/11. Как правило,
презентации готовятся в программе «MS PowerPoint».

 Презентация  начинается  с  аннотации,  где  на  одном-двух  слайдах  дается
представление, о чем пойдет речь.

 Презентация не заменяет, а дополняет устное выступление. Речь и слайды не должны
совпадать, тогда презентация станет «объёмной». Речь должна быть более популярна
и  образна.  Слайды  могут  содержать  больше  «технических»  подробностей:
иллюстрации, схемы, таблицы, графики данные на которых обязательно должны быть
подписаны.

 Основную часть презентации лучше разделить на несколько (от 3 до 5) завершенных
модулей, каждый из которых посвящен отдельному аспекту.

 Оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты, на лекциях – до 5
минут.  Для кратких  выступлений  допустимо два  слайда  в  минуту,  но  не  быстрее.
«Универсальная» оценка – число слайдов равно продолжительности выступления в
минутах.

 Размер  шрифта  основного  текста  –  не  менее  18,  заголовки  –  24.  Наиболее
читабельным является шрифт Arial. Оформление всех слайдов должно быть в едином
стиле. 

 Слайд не должен быть перегружен информацией, и содержать много мелкого текста.
При подготовке  презентации  рекомендуется  в  максимальной степени  использовать
графики, схемы, диаграммы, модели, фотографии и рисунки с их кратким описанием.
Такой  подход  делает  представляемую  информацию  более  интересной  и  помогает
удерживать  внимание  аудитории,  давая  возможность  ясно  понять  суть  предмета.
Длинные перечисления или большие таблицы затрудняют восприятие.

 При  подготовке  презентации  нужно  использовать  возможности  компьютерной
анимации  для  представления  информации на  слайде.  Но,  не  стоит  злоупотреблять
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различными  анимационными  эффектами,  они  не  должны  отвлекать  внимание  от
содержания информации на слайде. 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут
единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.

 Текст выступления лучше написать  и выучить наизусть.  Следует иметь ввиду,  что
озвучивание одной страницы (формат А4, шрифт 14, полуторный интервал) занимает
примерно 2 минуты.

Мультимедийная презентация предоставляется преподавателю или на кафедру лаборанту
для  передачи  на  проверку  преподавателю,  не  менее  чем  за  3  дня  до  планируемого
выступления.  При  невыполнении  студентом  требований  к  научному  уровню  и
оформлению, презентация возвращается на доработку.

Требования к зачету.
На  зачет  выносится  материал  лекционных  занятий,  позволяющий  объективно

оценить  степень  усвоения  студентом  учебного  материала.  Зачет  проводится  в  форме
устного  опроса.  На  подготовку  к  ответу  студенту  предоставляется  20  минут.  Норма
времени на прием зачета – 15 минут на одного студента.

Оценка за каждый вопрос и итоговая оценка выставляется в 2-х бальной системе:
«зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» (41-100 баллов) выставляется при твердом и достаточно полном
знании материала программы, отсутствии неточностей при его изложении и в ответах на
вопросы, умении правильно делать практические выводы. 

Оценка «незачтено» (о-40 баллов) выставляется при неполном знании материала
программы, наличии грубых ошибок при его изложении и в ответах на вопросы, неумении
на основе теоретических знаний делать правильные выводы.

О результатах приема зачета и своих замечаниях экзаменатор информирует деканат
и заведующего кафедрой.

Для  успешного  изучения  дисциплины  студенту  рекомендуется  систематически
готовиться к каждому занятию по следующей схеме:

-  повторить  материал  предыдущего  занятия,  используя  конспекты  занятий,
учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,  цифровые  образовательные
ресурсы;

- ответить на вопросы рекомендуемого учебного пособия после изучения темы;
- распределить в учебной группе индивидуальные задания;
-  быть  готовым к  участию в  учебной коммуникации,  обсуждению выступлений

других студентов.
 

Критерии оценки тестов
Общая  сумма  баллов,  которая  может  быть  получена  за  аттестационный  тест

соответствует количеству тестовых заданий.
За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по 1 баллу.
Время, отводимое на написание теста, не должно быть меньше 30 минут для тестов

состоящих из 20 тестовых заданий.
В ситуации, когда слушатель забыл написать в листе ответов свою фамилию, имя,

отчество,  номер группы, номер варианта  теста,  дисциплину  или дату  –  тест  считается
невыполненным.

Отметки  о  правильных  вариантах  ответов  в  тестовых  заданиях  делаются
слушателем  разборчиво.  Неразборчивые  ответы  не  оцениваются,  тестовое  задание
считается не выполненным.

Перевод полученных за аттестационный тест баллов в пятибалльную шкалу оценок
проводится исходя из правил, размещенных в таблице. 
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Таблица
Критерии оценки аттестационных тестов

Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение:
Экзамена Оценки текущей аттестации

удовлетворит
ельно

хорошо отлично

Процент набранных баллов из
100% возможных

От  55%  и
выше

 55% и более 70%  и
более

85%  и
более

Количество  тестовых
заданий:

15 8 От 8 до 11 От 11 до 13 13 и более
20 11 От 11 до 14 От 14 до 17 17 и более
25 13 От 13 до 18 От 18 до 21 21 и более
26 14 От 14 до 18 От 18 до 22 22 и более
30 16 От 16 до 21 От 21 до 26 26 и более
40 22 От  22 до 28 От 28 до 34 34 и более

Образовательные технологии, 
используемые в образовательном процессе, 

направленные на достижение результатов обучения
Наименован

ие
интерактивной

образовательной
технологии

Краткая характеристика Тема
программы

(кол-во
часов)

Форма
контроля

Эвристически
й диалог

Организация  учебной
коммуникации с целью изменения
ментального  состояния
обучающихся

Темы:
1
2
3
4
5
6
7
8

Собеседование

Игровое
моделирование

Моделирование  в
образовательном процессе условий
культурологического
исследования,  обсуждение
проблем культурологии 

1
4
7
8

Разноуровневые
задания

Гипертекстов
ая технология

Сбор, хранение, интерпретация
разнообразной  информации
посредством ИКТ

2
3
5
6

Отбор
материала  на
написания
рефератов

Всего часов в интерактивной форме (по учебному
плану)

12

Самостоятельная работа 
над отдельными темами дисциплины

Самостоятельная  работа  над  отдельными  темами  учебной  дисциплины  должна
сопровождаться  тезированием.  Тезисы  –  кратко  сформулированные  основные  мысли,
исходные положения изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого,
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дают возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов,
полезно в самом тексте отмечать места, четко формулирующие основную мысль, которую
автор доказывает:

а)  линейно-последовательная  запись  текста.  При  конспектировании  линейно-
последовательным  способом  целесообразно  использование  плакатно-оформительских
средств, которые включают в себя следующие: сдвиг текста конспекта по горизонтали, по
вертикали;  выделение  жирным  (или  другим)  шрифтом  особо  значимых  слов;
использование  различных  цветов;  подчеркивание,  заключение  в  рамку  главной
информации.

б)  способ  «вопросов  -  ответов».  Он  заключается  в  том,  что,  поделив  страницу
тетради  пополам  вертикальной  чертой,  конспектирующий  в  левой  части  страницы
самостоятельно  формулирует  вопросы  и  проблемы,  затронутые  в  данном  тексте,  а  в
правой части дает ответы на них;

в)  таблица,  где  место  вопроса  занимает  формулировка  проблемы,  поднятой
автором, а место ответа – решение данной проблемы;

г) схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче выявить
структуру текста. Фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения всякого
рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально-лаконичного конспекта.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Садохин,  А.П.  Этнология  [Электронный ресурс]   /  А.П.  Садохин.  -  3-е  изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ИНФРА-М,  2016.  -  352  с.  –  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874. 

б) дополнительная литература:

1. Этнология  (этнография)  :  учебник  для  академического  бакалавриата  /  В.  А.
Козьмин [и др.] ; под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. — М. : Юрайт, 2018. —
438  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/7DCEB2FD-7FE3-4CA7-82C3-812CFE8C0D72.

2. Садохин А.П. Этнология [Текст] : учеб.пособие для вузов / А. П. Садохин. - 3-е
изд.,доп. - М. : Инфра-М, 2012. - 352с.

3. Агеева  Р.А.  Какого  мы  роду-племени?  Народы  России:  имена  и  судьбы.
Словарь-справочник. М., 2000.

4. Бочкарев А.И. Фундаментальные основы этногенеза. М.: изд-во Флинта, 2008.
464 с. 

5. Кравченко А.И. Социальная антропология. М., 2005.   
6. Лурье С.В. Историческая этнология. 2-е изд. М., 2005.
7. Народы и религии мира. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишкова. М., 1998. 
8. Народы России. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишкова. М., 1994. 
9. Территория  и  власть  в  новой  и  новейшей  истории  Российского  государства

[Текст] / Захаров В.Н.,ред. - М. : РОССПЭН, 2012. - 407с.
10. Тишков  В.А.  Наука и  жизнь.  Разговоры с  этнографами.  М.,  изд-во Алетейя,

2008. 192 с. 
11. Этнология.  Учебное  пособие  /  под  ред.  Миськовой  Е.В.,  Мехедова  Н.Л.,

Пименова В.В. М., 2005

26

http://www.biblio-online.ru/book/7DCEB2FD-7FE3-4CA7-82C3-812CFE8C0D72
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874


в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Институт этнологии и антропологии РАН - http://www.iea.ras.ru/
2. Электронный фотоархив ИЭА РАН - http://photo.iea.ras.ru/
3. Центр визуальной антропологии - http://visant.etnos.ru/
4. Персональный сайт В.А. Тишкова - http://valerytishkov.ru/
5. Электронный журнал www.ethnonet.ru
6.  Экспертно-консультативный  центр  «Этнконсалтинг»

-http://www.ethnoconsulting.ru/
7. Проект «Этнология» - http://ethnoproject.ru/
8. Российский этнографический музей - http://www.ethnomuseum.ru/

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЕЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Еженедельник студента: система и планы личной деятельности / Сост. С.Д. Резник.
- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Электронная версия публикации
получена  из  Электронно-библиотечной  системы  Znanium.com  -  Режим  доступа
http://znanium.com

2. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: Учебное пособие
/  Под  ред.  С.Д.  Резника  -  3-e  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  НИЦ  Инфра-М,  2013.  -
Электронная  версия  публикации  получена  из  Электронно-библиотечной  системы
Znanium.com  - Режим доступа http://znanium.com

3.  Труд  студента:  ступени  успеха  на  пути  к  диплому:  Учебное  пособие  /  Г.А.
Воронцов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Электронная версия
публикации  получена  из  Электронно-библиотечной  системы  Znanium.com  -  Режим
доступа http://znanium.com

4.  Шкляр М.Ф. Основы научных исследований:  Учебное  пособие  для  бакалавров  /
М.Ф.  Шкляр.  -  4-e  изд.  -  М.:  Дашков  и  К,  2013.  -  Электронная  версия  публикации
получена  из  Электронно-библиотечной  системы  Znanium.com  -  Режим  доступа
http://znanium.com

5. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :  Учебное
пособие  для  бакалавров  /  И.  Н.  Кузнецов.  -  М.  :  Издательско-торговая  корпорация
«Дашков  и  Ко»,  2013  -  Электронная  версия  публикации  получена  из  Электронно-
библиотечной системы Znanium.com  - Режим доступа http://znanium.com

6. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и
оформления  [Электронный  ресурс]  :  Учебно-методическое  пособие.  -  7-е  изд.  -  М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - Электронная версия публикации
получена  из  Электронно-библиотечной  системы  Znanium.com  -  Режим  доступа
http://znanium.com

7. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы
/  Ю.  И.  Бушенева.  -  М.:  Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  К°»,  2013.  -
Электронная  версия  публикации  получена  из  Электронно-библиотечной  системы
Znanium.com  - Режим доступа http://znanium.com

8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft  Office
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Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:
Система ГАРАНТ
Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных
fgosvo.ru
pravo.gov.ru
www.edu.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

-  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  и  семинарского  типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  укомплектованные
учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием;
-  помещения  для  самостоятельной  работы,  укомплектованные  учебной  мебелью,
персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа
к  электронным  библиотекам  и  в  электронную  информационно-образовательную  среду
МГОУ;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования,
укомплектованные  мебелью  (шкафы/стеллажи),  наборами  демонстрационного
оборудования и учебно-наглядными пособиями.
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